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1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка  

Система образования РФ создает условия для непрерывного образования посредством 

реализации основных образовательных программ. Образовательные программы 

определяют содержание образования. Содержание образования должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

       Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Бабаевская сош №65» - это совокупность учебно-методической документации, 

регламентирующим цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию 

образовательного процесса и обеспечивающей выполнение ФГОС с учетом типа и вида 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

воспитанников.  

       Образовательная программа школы является нормативно-правовым документом, 

характеризующим специфику содержания образования. Программа разработана на основе 

следующих документов:  

 Конвенция о правах ребенка России  

 Закон  РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

условиях обеспечения требований санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 (Постановление Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16) 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 “О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования” 

 Устав школы 

 

Информационная справка.  

Полное название. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бабаевская средняя общеобразовательная школа №65» 

Юридический адрес: 162480 Вологодская область, город Бабаево, улица 

Ухтомского, д.18 

Электронный адрес: School65-babaevo2007@yandex.ru 

Сайт: http://s01007.edu35.ru  

Свидетельство о государственной аккредитации: №3654 от 10 декабря 2014 года. 

Серия 35А01 №0000347. Срок действия свидетельства до 10 декабря 2026 года. 

История школы. 1 декабря 1906 года  приказом начальника Северной железной 

дороги на станции Бабаево было открыто двухклассное железнодорожное 

училище. С 1914г. по 1917г. шло строительство одноэтажного деревянного здания. 

С 1917-1918 учебного года в нем разместилась начальная железнодорожная школа. 

(Ныне этого здания не существует: оно сгорело в ночь с 12 на 13 января 2003 года). 

mailto:School65-babaevo2007@yandex.ru
http://s01007.edu35.ru/


С 1917г. по 1921г. – в новом здании работала начальная школа, а в 1924г. была 

создана ФЗС – фабрично-заводская семилетка, спустя 9 лет, (1933г.) она 

преобразована в среднюю 9-летнюю школу. 

В 1934г. за высокие показатели в учебно-воспитательной работе школе было 

присвоено Ленинградским отделом учебных заведений звание «Образцовая».  

В 1935г. школа преобразована в среднюю с 10-летним сроком обучения. 

В годы Великой Отечественной войны здание школы было занято под госпиталь. 

Учащиеся занимались на квартирах учителей. После войны  кабинеты были 

освобождены для учебных занятий. 

В 1959 году для учащихся школы было построено трехэтажное кирпичное здание. 

Дети стали заниматься в двух зданиях. 

В 1961 году по реформе в школе было введено 8-летнее образование. 

В 1965 году школа вновь стала средней школой № 65 Октябрьской 

железной  дороги. 

В соответствии с постановлением  Правительства Вологодской области от 6 

февраля 2004г. № 118 «О передаче в ведение Бабаевского муниципального района 

общеобразовательных школ №64, №65 школа №65 была преобразована в 

муниципальное образовательное учреждение «Бабаевская средняя 

общеобразовательная школа №2». 

Постановлением администрации Бабаевского района от 28 апреля 2004 года 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Бабаевская средняя 

общеобразовательная школа №2» переименована в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Бабаевская средняя общеобразовательная 

школа №65». 

Режим работы. Организация образовательного процесса в МБОУ «Бабаевская сош 

№65» регламентируется годовым календарным графиком. Учебный год для 

обучающихся основного уровня начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 31 

мая, для 9 классов – не позднее 25 мая.  

Учебный год условно делится на четверти  являющиеся периодами, по итогам которых 

во 2-11 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  

Продолжительность учебной недели: 5-дневная 

Обучение в МБОУ «Бабаевская сош №65» проводится в 2 смены. Начало занятий 

первой смены – 8:00, второй смены – 13:15. Продолжительность урока 40 минут.  

 

Обязательный минимум содержания каждой основной общеобразовательной 

программы устанавливается в соответствии с  государственным образовательным 

стандартом. 

Общее    образование    включает    в    себя    3    уровня образовательных программ: 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование.  

Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни). 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

определению. 



Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации, содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.  

 

Целями реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования являются:  

— создание условий для обеспечения планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной общеобразовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему внеурочной деятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
Основными принципами построения программы являются: 

-основные принципы дидактики; 

-целостность и вариативность; 

-преемственность; 

-индивидуализация и дифференциация; 

-системность; 



-открытость. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы 

в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 



— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он 

уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка 

с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом 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 нем 

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 учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 



образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 



 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне общего образования. 

 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, должно обеспечить: 

 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

должны отражать:  

Русский язык  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 



понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 



анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 



речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

 

Литература  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 



формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

должны отражать: 

 

Родной язык 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Родная литература 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 



аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

Общественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 
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осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития 

и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" 

должны отражать: 

 

История России. Всеобщая история 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Обществознание 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
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установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

География 
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 



применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 

 

 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика 
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 



выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

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

и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений 

при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 



оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 



Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные предметы" 

должны отражать: 

 

Физика 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 



8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

 

Биология 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Химия 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф; 

 



Искусство 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать: 

 

Изобразительное искусство 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

Музыка 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 



2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

Технология 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 



Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

 

Физическая культура 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 



5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
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; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 



образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие: 

 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.. 

 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Качество образования оценивается в рамках процедур государственной и общественной 

аккредитации, информационной открытости системы образования (раскрытия информации), 

мониторинга системы образования, государственного контроля (надзора) в сфере образования и 

независимой оценки качества образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 



мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы основного общего образования; 

предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты) и др.); 

позволяет использовать результаты итоговой аттестации обучающихся, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования, как основы для оценки деятельности школы, педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования включает описание организации и содержания 

государственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, текущего контроля успеваемости по учебным 

предметам, оценки проектной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Основными функциями системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования являются: 

- мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует ее 

продолжение; 

- диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов 

ученика; 

- воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности учащегося; 

- информационная – свидетельствует о степени успешности учащегося в достижении 

образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, 

развитии способностей.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую 

внешними по отношению к школе службами), и внутреннюю оценку (или оценку, 

осуществляемую самой школой – учениками, педагогами, администрацией). При этом именно 

внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как – в каких форматах, с 

помощью каких заданий – наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или 

допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя – на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, 

позволяет сделать ее более надежной, способствует упрощению различных аттестационных 



процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в ходе текущей 

образовательной деятельности оценку, представленную, например, в форме портфеля 

достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация (итоговая оценка) обеспечивает связь 

внешней и внутренней оценки и является основой для всех процедур внешней оценки. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает  

вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой 

точки зрения особенностью системы оценки является ее «естественная встроенность» в 

образовательную деятельность. 

Внешняя 

оценка 

Аккредитация ОУ 

Система оценки достижения планируемых 

результатов 

Аттестация педагогов 

Портфель 

достижений 

Мониторинг системы образования 

Внутренняя 

оценка 
Учитель 

Ученик Образовательное 

учреждение 

Родители 



Планируемые результаты образования формулируются на основании требований к 

результатам освоения основных общеобразовательных программ. 

Основными результатами образования в основной школе являются:  

формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных способов 

действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в старшей школе; 

подготовка к осознанному и обоснованному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

опыт проектирования и организации эффективной учебной и социально-творческой 

деятельности: индивидуальной и коллективной; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей; 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития. 

Особенности системы оценки:  

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических задач; 

оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденций 

развития системы образования, а также в иных аттестационных целях; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению данных; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.; 

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Объектом оценки достижения планируемых результатов является качество образования в 

широком его понимании, а в более узком понимании - образовательные достижения учащихся, 

определенные в требованиях к результатам освоения основных образовательных программ. 

Предметом оценки выступают реализуемые в образовательной деятельности и 

достигаемые выпускниками результаты освоения основных общеобразовательных программ и их 

соответствие планируемым результатам образования. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 



2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

К их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного 

развития обучающихся. 

Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы 

фиксации личностных достижений учащихся. В настоящее время в школе разработано и 

утверждено положение «О портфолио». Портфолио позволяет: 

-  учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности 

– учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других и является важным 

элементом деятельностного подхода к образованию; 

- способствует развитию осознанного образования обучающимися, развитию само- и 

взаимооценивания, нацеливает обучающихся на саморазвитие, самообразование. 

Форма оценки личностных результатов – оценка личностных универсальных учебных 

действий.  

Критерии оценки сформированности личностных универсальных действий учащихся 

основной школы: 

Показатели развития Основные критерии оценивания 

Самоопределение 

Готовность к выбору 

предпрофильного и 

профильного 

образования 

Предварительное профессиональное самоопределение как выбор 

профессиональной сферы деятельности. 

Осознание собственных интересов, мотивов и ценностей.  

Рефлексия собственных способностей в их отношении к требованиям 

профессии. 

Построение личной профессиональной перспективы. 

Основы гражданской 

идентичности личности - 

осознание личностью 

своей принадлежности к 

сообществу граждан 

Когнитивный компонент: 

- историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, ее географических особенностях, знание 

основных исторических событий развития государственности и общества;  

- знание истории и географии края, его достижений и культурных 



определенного 

государства на 

общекультурной основе, 

имеющая определенный 

личностный смысл 

традиций; 

- образ социально-политического устройства – представление о 

государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах;  

- освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали;  

- основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе, 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Ценностно- эмоциональный компонент: 

- гражданский патриотизм, любви к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

- уважение истории, культурных и исторических памятников; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

- уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

Деятельностный компонент:  

- участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях 

просоциального характера); 

- выполнение норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия;  

- умение конструктивно разрешать конфликты; 

- выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- участие в общественной жизни (благотворительные акции, 



ориентация в событиях в стране и мире, посещение культурных мероприятий 

– театров, музеев, библиотек, реализация установок здорового образа жизни); 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий. 

Самооценка 

- когнитивный 

компонент – 

дифференцированность, 

рефлексивность 

- регулятивный 

компонент 

 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

- обобщенность категорий оценок; 

- представленность в Я-концепции всего диапазона социальных ролей 

учащегося, включая гендерную роль; 

- рефлексивность как адекватное осознанное представление о своих 

качествах;  

- осознание своих возможностей в учебной деятельности, общении, 

других значимых видах деятельности;  

- осознание потребности в самосовершенствования.  

Регулятивный компонент: 

- способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием;  

- самоэффективность как представление о своих возможностях и 

ресурсном потенциале; 

- готовность прилагать волевые усилия для достижения целей. 

 Смыслообразование. 

Мотивация учебной 

деятельности 

 

- сформированность познавательных мотивов – интерес к новому 

содержанию и новым способам действия; 

- сформированность учебных мотивов; 

- стремление к самоизменению и самосовершенствованию – 

приобретению новых знаний и умений, компетенций; 

- мотивация достижения; 

- порождение нового личностного смысла учения на основе 

установления связи между учением и будущей профессиональной 

деятельностью. 

Действие морально-этической ориентации и оценивания 

Развитие морального 

сознания и моральной 

компетентности 

- развитие морального сознания на конвенциональном уровне; 

- способность к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства и моральной 

децентрации. 

Просоциальное и 

моральное поведение 

- устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- проявление альтруизма, готовности к помощи тем, кто в этом 

нуждается 

Развитие моральных 

чувств 

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам другим, выражающееся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия; 

- развитие моральных чувств – чувства совести, ответственности, 

стыда и вины как регуляторов морального поведения учащихся 

Развитие моральной 

самооценки 

Формирование адекватной системы представлений о своих моральных 

качествах, моральных ценностях и идеалах. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 



Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность 

к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением: 

а) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

 б) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

в)  инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 



Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. Индивидуальный проект выполняется в соответствии с 

Положением об итоговом индивидуальном проекте обучающегося  

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, 

которые, включают требования: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, 

что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта.  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 

практическую направленность. В этом разделе описываются также: 

 а) возможные типы работ и формы их представления  

б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта 

для его защиты. 

Результатом  проектной деятельности может быть: 

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. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

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. 



В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется 

в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного 

учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как 

имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — 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 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 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 

работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Установлено 4 уровня достижения обучающихся: 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона  выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне  образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Недостижение базового уровня – это уровень ниже базового.  

Уровень достижений ниже базового свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 



целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Обучающимся, которые 

демонстрируют уровень достижений ниже базового, требуется специальная помощь не 

только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и 

др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов 

в обучении для данной группы обучающихся. 

Инструментами динамики образовательных достижений формирования в 

системе внутришкольного мониторинга являются 

 материалы стартовой диагностики; 

 тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам; 

 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 

 классные журналы, дневники и другие формы накопительной системы оценок. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

 

Мониторинг образовательного процесса МБОУ «Бабаевская ссош №65» 

Объект 

мониторинга 

Методы мониторинга Информационный 

материал 

мониторинга 

Результат 

мониторинга 

Ответственный 

за проведение 

Качество знаний 

учащихся 

Посещение уроков 

Наблюдение 

Тестирование 

Административные 

контрольные работы 

Изучение отчетов 

учителей 

Собеседование 

Результаты тестов 

Результаты 

контрольных работ 

Отчеты учителей 

Справки 

Диаграммы 

Заместители 

директора по 

УВР 

Уровень освоения 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Контрольные работы 

Стандартизированные 

формы (ОГЭ, ЕГЭ) 

Результаты ГИА Сводные таблицы Заместители 

директора по 

УВР 

Качество 

подготовки по 

профильным 

учебным 

предметам 

Контрольные работы 

Тестирование 

Результаты тестов 

Результаты 

контрольных работ 

Справки 

Диаграммы 

Отчеты учителей-

предметников 

Заместители 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Сформированность 

УУД 

Посещение уроков 

Наблюдение 

Результаты 

комплексных 

Сводные таблицы 

Графики 

Заместители 

директора по 



 (метапредметных) 

работ 

Результаты 

наблюдений 

УВР 

Адаптация 

учащихся 5-х 

классов 

Наблюдения 

Контрольные работы 

Анкетирование 

Результаты 

контрольных работ  

Результаты 

наблюдений 

 

Педагогический 

совет 

Справки 

Анализ 

Администрация 

школы 

Социализация 

обучающихся 

Анкетирование 

Наблюдение 

Беседы 

Посещение уроков и 

мероприятий  

Совет профилактики 

 

Статистика 

Результаты 

анкетирования 

Таблицы 

Сводная 

ведомость 

посещаемости  

Диаграммы 

Справки 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Наблюдения 

Беседы 

Посещение уроков 

Консультирование 

Наставничество 

Персональный контроль 

Сбор методической 

информации  

Статистика 

 

Справки 

Таблицы 

Банк данных 

Администрация 

школы 

Качество ведения 

школьной 

документации 

Изучение классных 

журналов, личных дел 

учащихся, дневников 

учащихся и др. 

Классные журналы, 

личные дела, 

дневники и др. 

Справки 

Собеседования 

Рекомендации 

Администрация 

школы  

Управленческая 

деятельность 

Самообследование Результаты анализа Справки Администрация 

школы 

Воспитание и 

социализация 

Тестирование 

Анкетирование 

Беседы 

Интервью 

Психолого-

педагогическое 

наблюдение 

Результаты 

анкетирования, 

тестирования 

 

Справки 

Диаграммы 

Администрация 

школы 

 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика.  

Портфель достижений -  оптимальный способ организации накопительной системы 

оценки, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, который 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.  

Портфель достижений может быть отнесён к разряду  оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений. Портфель достижений — это не 

только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 

решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

    • поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

     • поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 



    • развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

    • формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Основные разделы «портфолио» («Портфеля достижений»): 

 показатели предметных результатов (результаты стартовой диагностики, 

контрольных работ, творческих работ и т.п.); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов. 

Пополнять «портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего сам 

учащийся.  

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений 

ведётся самим обучающимся. Включение каких-либо материалов в портфель достижений 

без согласия обучающегося не допускается. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему общему образованию 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определеяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной  оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, 

т.е. является внешней оценкой.  

Основным объектом содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на  основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится»  всех изучаемых программ.  

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных 

результатов.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 



• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА). 

При этом результаты внутришкольного 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. 

 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы МБОУ 

«Бабаевская сош №65». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении  

 основного общего образования 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 



учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС  
 

Целью программы развития УУД 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 программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи:  

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе;  

 - реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;  

- включение развивающих задач в урочную и внеурочную деятельность обучающихся;  

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию.  

 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы – «инициировать учебное сотрудничество».  

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи 

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса  
 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:  

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность);  

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 

содержанием;  

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно 

материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать 

программу по развитию УУД;  

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 

возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость 

различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования 

ИКТ;  

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, 

говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко 

сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося);  



6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества 

и умения учиться в общении.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий  
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.).  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;  

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

категории (например, регулятивные), так и к разным категориям.  

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.  

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:  

 на учет позиции партнера;  

 на организацию и осуществление сотрудничества;  

 на передачу информации и отображение предметного содержания;  

 тренинги коммуникативных навыков;  

 ролевые игры.  

 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:  

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;  

 проведение эмпирического исследования;  

 проведение теоретического исследования;  

 смысловое чтение.  

 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  

 на планирование;  

 на ориентировку в ситуации;  

 на прогнозирование;  

 на целеполагание;  

 на принятие решения;  

 на самоконтроль.  

 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 



контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе 

с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки.  

 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов) а также форм организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

из направлений 
 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся 

в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в 

рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного 

общего образования.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

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 обучающихся.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть 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 обучающихся может проводиться в 

том числе по таким направлениям, как:  

 исследовательское;  

 инженерное;  

 прикладное;  

 информационное;  

 социальное;  

 игровое;  



 творческое.  

 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы.  

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.  

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного 

или разных возрастов), но и родители, и учителя.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся – (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник.  

 

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;  

 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 обучающихся;  

 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 

обучающихся;  

 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, сотрудничество с 

УНИО других школ;  

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий.  

 

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 также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов.  

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены 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.  

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций  
 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.  



В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом 

контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.       Необходимо указать возможные виды и формы 

организации учебной деятельности, позволяющие эффективно реализовывать данное 

направление. Также в соответствии со структурой программы развития УУД, 

обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и описание основных элементов 

ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также планируемые результаты 

формирования и развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ.  

  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить:  

 уроки по информатике и другим предметам;  

 элективные курсы;  

 дополнительное образование; 

 интегративные межпредметные проекты;  

 внеурочная деятельность.  

 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ - компетенций и инструментов 

их использования 
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. 

д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 



информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и 

пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.     

 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов.  
 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет.  

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном 

и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 



использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов.  

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; 

построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования.  



Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей.  

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения 

в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно.  

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе  
 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 

результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:  

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет;  

 получать информацию о характеристиках компьютера;  
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.);  

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий;  

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты;  

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

 создавать презентации на основе цифровых фотографий;  
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;  



 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов.  

 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
анализировать результаты поиска;  

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг;  

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности, использовать различные определители;  

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них.  

 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора;  

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

 форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);  
 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  
 участвовать в коллективном создании текстового документа;  
 создавать гипертекстовые документы.  

 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора;  

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами.  
 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет:  

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 
кодирования и частотой дискретизации);  

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач.  

 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет:  



 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования;  

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера);  

 использовать программы-архиваторы.  
 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике.  

 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет:  

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 
структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);  

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  
 моделировать с использованием средств программирования.  

 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет:  

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения;  

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;  
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей;  

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей  
 



o Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться 

следующим:  

o договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения 

практики студентам или возможности проведения исследований на базе организации);  

o договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей;  

o экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;  

o консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления.  

 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.  

 

 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями. Требования к 

условиям включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования.  

 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее:  

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы;  

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей;  

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;  

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  



 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся;  

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  
 

 

2.1.10. Система оценки деятельности организации по формированию и развитию УУД у 

обучающихся 
 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД: 

 уровневая (определяются уровни владения УУД); 

 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Предусматривается применение технологий формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки и 

отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Оценка УУД  
При создании системы оценки УУД следует ответить на следующие вопросы:  

Что следует оценивать в УУД?  

Что может быть положено педагогом в основу для оценочных процедур УУД?  

Как построить учителю технологическую карту для критериальной оценки УУД?  

При формировании данной системы оценки может быть использована таблица № 2.  

(Подробное описание системы оценки УУД представлено в соответствующем разделе 

ООП ООО).  

 

Критерии и показатели познавательных УУД 

Критерии  Показатель 

Целеполагание 1. Определяет цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно.  Прогнозирование  
 



2. Умеет удерживать цель учебной задачи  

3. Строит действие в соответствии с целью  

4. Умеет описать желаемый результат  

Планирование  1.Составляет план выполнения учебной задачи 

с помощью учителя и самостоятельно. 

2. Выполняет действий по задуманному плану 

с помощью учителя и самостоятельно. 

Контроль 1. Умеет проследить связь между результатом 

и начальным замыслом действий.  

2. Умеет назвать сделанные ошибки  

3. Умеет объяснить, что сделал правильно, что 

сделал неправильно, и привести аргументы.  

4. Умеет исправить ошибки с помощью 

учителя и самостоятельно при повторном 

выполнении задания  

Коррекция 

Оценка  1. Умеет вместе с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения совей работы и 

работы других учеников  

2. Умеет пользоваться критериями в ходе 

оценки и самооценки  

3. Умеет давать оценку результатов.  

Саморегуляция  1. Может самостоятельно оценить свои силы и 

возможности для выполнения задачи  

2.Эмоциональная выдержанность в ситуации 

успеха/неуспеха  

3.Понимает причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации  

Общеучебные УУД 

Критерии  Показатели  

Информационный поиск, 

структурирование знаний  

1. Самостоятельно предполагает, какая 

информация нужна для решения предметной 

учебной задачи  

2. Умеет самостоятельно искать в различных 

источниках, собирать информацию, 

обрабатывать ее по критериям и делать 

выводы  

Моделирование  1. Умеет назвать существенные признаки 

объектов и явлений  

2. Представляет информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ.  

3. Создает модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-

символической форме  

4. Преобразовывает модели с целью выявления 

общих законов  

Эффективные способы решения задач  1. Умеет решать задачу разными способами и 

выделять наиболее оптимальный  



Смысловое чтение, речевые 

высказывания, составление текстов в 

устной и письменной формах  

1. Умеет выделить и акцентировать ключевые 

мысли в тексте, составлять простой и сложный 

план текста  

2.Уровень речевой культуры  

3. Качество письменных текстов  

Логические УУД 

Критерии  Показатели  

Анализ, синтез, классификация 

объектов; подведение под понятие, 

установление причинно-следственных 

связей, доказательство, выдвижение 

гипотез и их обоснование.  

1. Умеет сравнивать объекты по существенным 

признакам  

2. Умеет из отдельных деталей сложить 

целостный объект  

3. Умеет найти в действиях причину (из-за 

чего, почему) и следствие (поэтому, из-за 

этого)  

Решение проблем 

Критерии  Показатели  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

способов решения проблем, в т.ч. 

творческого и поискового характера  

1. Умеет выделить и сформулировать 

проблему  

2. Умеет решать проблему нестандартным 

способом, предлагать несколько вариантов 

решения проблем  

Коммуникативные УУД 

Критерии  Показатели  

Монологическая и диалогическая речь, 

умение излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий  

1. Умеет задавать вопросы  

2. Умеет слушать, не перебивая  

3. Умеет аргументировать свою позицию, 

приводить в подтверждение факты и убеждать 

другого человека  

4. Умеет передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом виде  
Умение договариваться, готовность 

конструктивно разрешать конфликты  

1. Умеет спорить без агрессии  

2. Умеет закончить спор взаимным согласием  

3. Умеет критически относиться к своей 

позиции и признавать свою неправоту  

Умение сотрудничать  1. Уровень результативности выполнения 

совместных задач  

2. Умеет брать на себя инициативу в 

организации совместного действия  

3. Умеет выполнять порученную групповую 

роль и обязанности  

4. Умеет оказывать помощь и поддержку  

5. Умеет оценивать совместные действия и 

свой вклад в них.  

 Технологии развития универсальных учебных действий 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 



• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами 

такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 



предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию
1
. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать 

с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

  

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 

                                                 
 
 



теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• 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, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 



Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На на уровня основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  

и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 



• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 



Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 

они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания 

и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её 

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 

учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 

место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя на уровеньшкольного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  



1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 

для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 

более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 



разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  



В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 

и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её 

решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 



выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  
 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий  
 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД:  

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения);  

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  



 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения 

и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия);  

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  
 

Система оценки УУД может быть:  

 уровневой (определяются уровни владения УУД);  

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания.  
 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При 

разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 

передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений.  

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Каждый уровень образования – самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 

самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой 

стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на 

уровне среднего общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность уровне основного общего образования приобретает 

черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у учащихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. 

Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен 

осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие 

психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает 

наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечЀнном, 



логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия 

— отыскание и выделение значимых, существенных связей и 

причинноследственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т.е. 

происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования 

является не только ответ на вопрос, что учащийся должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даЀт возможность объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации ≪идеальных≫ целей образования. В то же время такой 

подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности учащихся. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах не только 

содержание знаний, но и содержание видов деятельности, включающих 

конкретные УУД. Именно этот аспект примерных программ дает основание для 

утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно- 

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Рабочие программы всех учебных предметов, входящих в учебный план 

школы, обеспечивают достижение планируемых результатов в соответствии с 

ФГОС ООО, составляются на основе ФГОС ООО, данной основной 

образовательной программы школы и с учётом примерных программ по учебным 

предметам основного общего образования 

 

Рабочие программы по учебным предметам содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Тексты рабочих программ по предметам  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

 



Русский язык 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID 26011) 

 

учебного предмета «Русский язык. Базовый уровень» 

для обучающихся 5-9 классов  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), федеральной рабочей программы 

воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определению 

планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание 

русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 

возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

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

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и 

других народов России. 



Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, 

к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию;  

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; овладение 

русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по 

разным учебным предметам;  

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации в 

процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, 

несплошной текст, инфографика и другие); осваивать стратегии и тактик информационно-

смысловой переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых 

средств. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Общее число часов, отведенных на изучение русского языка, составляет 714 часов: в 5 

классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 

– 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа 

(3 часа в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

5 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

 

Язык и речь 

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

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, художественной и научно-



 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по 

контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем 

(корень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в 

рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё – о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 



Правописание ы – и после приставок. 

Правописание ы – и после ц. 

Орфографический анализ слова (в рамках изученного). 

 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль 

имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые 

и неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 

существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Правописание о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

существительных. 

Правописание суффиксов -чик- – -щик-; -ек- – -ик- (-чик-) имён существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -

гар- – -гор-, -зар- – -зор-; -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). 

 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль 

имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения 

(в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 



Правописание о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Орфографический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного). 

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- – -бир-, -блест- – -блист-, -дер- – 

-дир-, -жег- – -жиг-, -мер- – -мир-, -пер- – -пир-, -стел- – -стил-, -тер- – -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го 

лица единственного числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства 

связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и способы его 

выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным 

или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени 

числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного 

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

именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные 



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

выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по 

значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, 

уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в 

речи. Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с 

однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, 

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

однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 

выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 

связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, 

практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

Пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 

 

6 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 

 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

 

Текст 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 



Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. 

Научное сообщение. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Лексикология. Культура речи 

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

заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному 

запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная 

лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная 

лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из 

одной части речи в другую). 

Понятие об этимологии (общее представление). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Правописание корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и 

при-. 

Орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 

Особенности словообразования. 



Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в 

рамках изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). 

 

Имя прилагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного). 

Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках изученного). 

 

Имя числительное 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции 

имён числительных. 

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, 

собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Правила правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

правила правописания окончаний числительных. 

Орфографический анализ имён числительных (в рамках изученного). 

 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Морфологический анализ местоимений. 

Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого 

этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 



текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные 

местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; 

слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного). 

 

Глагол 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном 

наклонении глагола. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

 

7 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа. 

 

Язык и речь  

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

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации. 

 

Текст 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка 



Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического 

стиля. 

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

Инструкция. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

 

Причастие 

Причастия как особая форма глагола. Признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии. Синтаксические функции причастия, роль в речи. 

Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. Правописание 

падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий — висячий, горящий — горячий). Ударение в некоторых формах причастий. 

Морфологический анализ причастий. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах 

причастий и отглагольных имён прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Орфографический анализ причастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (в 

рамках изученного). 

 

Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. форма глагола. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. Правильное построение предложений с 

одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка ударения в 

деепричастиях. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание 

не с деепричастиями. 

Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом 

(в рамках изученного). 



 

Наречие 

Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства наречий. Роль в 

речи. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий. Нормы постановки ударения в наречиях, 

нормы произношения наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

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

раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание 

суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после 

шипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Орфографический анализ наречий (в рамках изученного). 

 

Слова категории состояния 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая 

функция слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей 

речи от служебных. 

 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. 

Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. 

Правильное использование предлогов из – с, в – на. Правильное образование предложно-

падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных 

союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, 

двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамках изученного). Знаки 

препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части 

сложного предложения. 

 



Частица 

Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных оттенков 

значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц в 

предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской. 

Интонационные особенности предложений с частицами. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, 

модальные. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной 

речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с 

разными частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. 

Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка. 

 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к 

действию, этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 

грамматических омонимов в речи. 

 

8 КЛАСС 
 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с 

научным сообщением. 

Диалог. 

 

Текст 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

 

Функциональные разновидности языка 

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

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 



Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, 

именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их 

интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, 

логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной 

речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 

словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 



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

способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, 

количественными сочетаниями. 

 

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, 

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

 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и 

бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как… так и. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, 

ни... ни, тo... тo). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами 

при однородных членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с 

союзом и. 

 

Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные 

дополнения). 



Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. 

 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённое обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной 

степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их 

связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

9 КЛАСС 
 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 

 

Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и 

читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе 

сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

русского литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

 

Текст  



Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе 

сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном 

произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, 

конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых 

средств других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.). 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

 

Сложносочинённое предложение 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки знаков 

препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

 

Сложноподчинённое предложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 



Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом 

чтобы, союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при 

построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в 

речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

 

Прямая и косвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки 

знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на 

русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в 

ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русскому языку, 

к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 



свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 

4) эстетического воспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

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

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в процессе школьного языкового 

образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке, 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; 



повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и 

читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других, потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего 

развития, умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 



У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 



использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в 

устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 



У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

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

«мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 
 



Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, 

слово, словосочетание, предложение). 

 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, 

учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-

ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на 

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

популярной литературы. 

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

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 

передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения 

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

менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе 

во время списывания текста объёмом 90–100 слов; словарного диктанта объёмом 15–20 слов; 

диктанта на основе связного текста объёмом 90–100 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого 

года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь 

пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме 

правила речевого этикета. 

 

Текст  

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые 

части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять 

эти знания при создании собственного текста (устного и письменного). 



Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-

смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста 

(в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его 

создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты 

с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного 

научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план 

(простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; передавать содержание текста, в том числе с изменением лица 

рассказчика; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных 

стилей, языка художественной литературы. 

 

Система языка 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать 

систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов. 

 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 



Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять 

знание о правописании разделительных ъ и ь). 

 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью 

толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 

омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять 

основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём 

звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов 

и в практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы – и после 

приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися 

гласными (в рамках изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё – о после шипящих в корне слова; ы 

– и после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

 

Морфология. Культура речи. Орфография 

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

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения 

практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов (в рамках изученного). 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

 

Имя существительное 



Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки 

в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных окончаний; о – 

е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- – -щик-, -ек- – -ик- (-

чик-); корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -гор-, -зар- 

– -зор-; -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-; употребления (неупотребления) ь на конце имён 

существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 

существительными; правописание собственных имён существительных. 

 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать 

полную и краткую формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в 

них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о – е 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с 

основой на шипящие; правила слитного и раздельного написания не с именами 

прилагательными. 

 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а 

также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, 

выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е // и; 

использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в 

форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- – -ева-, -

ыва- – -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 



Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный 

анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применять 

знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые 

предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ 

(простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и 

нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные 

члены предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в 

форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого 

(глаголом, именем существительным, именем прилагательным), средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные правила при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, 

зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с 

обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из 

частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на 

письме диалог. 

Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 

6 КЛАСС 
 

Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры использования 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на 

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

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

выступать с сообщением на лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4 

реплик. 



Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 

– научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и письменной 

форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста 

должен составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь 

с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать 

толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100–110 слов; словарного диктанта 

объёмом 20–25 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100–110 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого 

этикета. 

 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; 

характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, 

помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 

указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа 

различных видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков текста в 

практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на 

жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 5 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 

слов с учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 



Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и 

второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; 

перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; 

заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Лексикология. Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному 

запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки 

зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы 

употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять 

стилистическую окраску слова. Проводить лексический анализ слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью 

повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать 

ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь 

с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать 

толковые словари. 

 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); 



проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по 

морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать изученные 

орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в 

практике правописания. 

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов; правила 

правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдать правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, 

степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать правила правописания н 

и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён 

прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 

числительного; различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён 

числительных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать правила 

правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

правила правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать 

разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их 

склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского 

речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать правила 

правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания 

местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; 

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать личные 

глаголы в безличном значении. 

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 



Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в 

практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений (в рамках изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

7 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

 

Язык и речь  

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на 

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

научно- популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением. 

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

основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог – 

сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

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

объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и 

выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110–120 слов; словарного диктанта 

объёмом 25–30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110–120 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета. 

 

Текст 



Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять 

его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в 

тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 

слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять 

главную и второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с 

изменением лица рассказчика; использовать способы информационной переработки текста; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей 

и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с 

опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенности 

жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; 

оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

Система языка 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового 

анализа различных видов и в практике правописания. 



Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых 

слов (на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей 

русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство 

выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ 

слов; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

 

Морфология. Культура речи 

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

частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический 

анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксические функции. 

 

Причастие 

Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки глагола и 

имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий, склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это 

умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать 

причастные обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно ставить ударение 

в некоторых формах причастий, применять правила правописания падежных окончаний и 

суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах прилагательных, 

написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, 

перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени, написания не с 

причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным 

оборотом (в рамках изученного). 

 

Деепричастие 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую функцию 

деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 



Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять это 

умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила слитного и 

раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием 

и деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; 

различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования 

наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

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

применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 

постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания 

н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, 

в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий 

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

раздельного написания не с наречиями. 

 

Слова категории состояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

 

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, 

предлогов из – с, в – на в составе словосочетаний, правила правописания производных 

предлогов. 



Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по 

значению, по строению, объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи 

однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков препинания в 

сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом 

и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике. 

 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц по 

значению, по составу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в 

слове и тексте, в образовании форм глагола, понимать интонационные особенности 

предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать нормы правописания частиц. 

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

 

Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий 

по значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенности 

звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной 

литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевой 

практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

8 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на 

основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, 

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

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

основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 



Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 

– научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 230 

слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120–140 слов; словарного диктанта 

объёмом 30–35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120–140 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики и жестов в 

разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; 

соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

 

Текст  

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности; указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать 

текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не 

менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей 

и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 



Редактировать тексты: собственные и(или) созданные другими обучающимися тексты 

с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты. 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля 

(реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных 

разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

 

Система языка 

 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения 

в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения 

побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического 

стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы 

построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, количественными 

сочетаниями. Применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения). 



Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые и 

косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставных 

предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-

личное предложение, обобщённо-личное предложение, безличное предложение); 

характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию односоставных и 

двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных 

предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи 

(союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить 

обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности употребления в речи 

сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... 

либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; правила постановки знаков препинания в предложениях с 

вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и 

вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными 

словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения и 

вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного). 



Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

9 КЛАСС 
 

Общие сведения о языке 

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

внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе 

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

популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, 

обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные 

(в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 

– научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 

слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140–160 слов; словарного диктанта 

объёмом 35–40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140–160 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями). 

 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному 

или прослушанному в устной и письменной форме. 



Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом 

не менее 6–7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, 

выразить главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и 

жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в 

том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; 

для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности 

языка художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и 

разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности 

их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых 

средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-

смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении 

с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, 

олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

 

Система языка 

 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

 

Сложносочинённое предложение 



Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и 

простых предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции 

в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную 

части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 

связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной 

и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, 

сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила 

постановки знаков препинания в них. 

 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 



Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять 

нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами 

связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 

 

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой 

и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, 

при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и 

косвенной речью, при цитировании. 
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 9 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Воспитател

ьный 

компонент 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

 

Раздел 1. Общие сведения о языке  

1.1 

Роль русского 

языка в 

Российской 

Федерации 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f419b78 

Привести к 

осознанию 

значимости 

владения 

русским  

языком, 

знание 

родной 

истории и 

культуры 

для 

сохранения 

этноса, 

осознание 

своей 

значимости 

как носителя 

культуры и 

субъекта 

трансляции 

нравственны

х ценностей 

своего 

народа 

1.2 

Русский язык в 

современном 

мире 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f419b78 

Итого по разделу  4    

Раздел 2. Язык и речь  

2.1 

Речь устная и 

письменная, 

монологическа

я и 

диалогическая 

(повторение). 

Виды речевой 

деятельности: 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f419b78 

Воспитание 

культуры 

человеческо

го общения. 

Практикум. 

Итого по разделу  4    

Раздел 3. Текст  

3.1 
Текст и его 

признаки 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

Воспитание 

культуры 

https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
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(обобщение). 

Функциональн

о-смысловые 

типы речи 

(обобщение). 

Смысловой 

анализ текста 

(обобщение). 

Информацион

ная 

переработка 

текста 

f419b78 чтения 

Выразитель

ное чтение. 

Итого по разделу  3    

Раздел 4. Функциональные разновидности языка  

4.1 

Функциональн

ые 

разновидности 

языка. Язык 

художественн

ой литературы 

и его отличия 

от других 

функциональн

ых 

разновидносте

й 

современного 

русского языка 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f419b78 

Воспитание 

культуры 

чтения 

Распознаван

ие стилей 

речи. 

4.2 
Научный 

стиль 
 3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f419b78 

Составление 

статьи в 

научном 

стиле . 

Итого по разделу  5    

Раздел 5. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

5.1 
Сложное 

предложение 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f419b78 

Развитие 

познаватель

ных 

интересов 

учащихся. 

Дискуссия. 

Практикум. 

Доклады. 

5.2 

Сложносочинё

нное 

предложение 

 12    4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f419b78 

5.3 

Сложноподчи

нённое 

предложение 

 27    5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f419b78 

5.4 

Бессоюзное 

сложное 

предложение 

 16    8  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f419b78 

5.5 

Сложные 

предложения с 

разными 

видами 

союзной и 

 9    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f419b78 

https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
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бессоюзной 

связи 

5.6 

Прямая и 

косвенная 

речь. 

Цитирование 

 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f419b78 

Итого по разделу  69    

Повторение 

пройденного 

материала 

 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f419b78 

 

Итоговый контроль 

(сочинения, 

изложения, 

контрольные и 

проверочные 

работы, диктанты) 

 9   9   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f419b78 

 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

102  
 9   21   

 

 

 

Литература 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА(ID 26041) 

учебного предмета «Литература» 

для обучающихся 5-9 классов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 

287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 

– 64101) (далее – ФГОС ООО), а также федеральной рабочей программы воспитания, с учётом 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р).  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 

становлении основ их миропонимания и национального самосознания.  

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные 

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

богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые 

https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
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содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует 

постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, 

гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его 

анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и 

литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта 

преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с 

курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует 

развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического 

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

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса 

(от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся 

литератур народов России и зарубежной литературы. Основные виды деятельности 

обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и 

направлены на достижение планируемых результатов обучения.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; 

в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, 

аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей 

возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 

культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию 

отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной 

литературы; воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению 

национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию 

национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного 

опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; 

формированию гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом 

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

общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 

произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует 

накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе 

участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.  
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Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с 

произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих 

способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую 

позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты 

художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их 

неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

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

произведениями других искусств; формировать представления о специфике литературы в ряду 

других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой 

информации с использованием различных источников, владеть навыками их критической 

оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи 

школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать 

разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно 

читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать 

в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая 

свою.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2 часа 

в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по программам основного общего 

образования рассчитано на 442 часа. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

 

Мифология. 

Мифы народов России и мира.  

Фольклор. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и 

народов мира (не менее трёх). 

Литература первой половины XIX века И. А. Крылов. Басни (три по выбору). 

Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и 

Соловей», «Ворона и Лисица».  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и 

др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».  

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе близ 

Диканьки».  
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Литература второй половины XIX века.  

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму».  

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети», «Школьник» и др. 

Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент).  

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

Литература XIX–ХХ веков.  

Стихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной природе и о связи 

человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворения 

А.К.Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. 

Рубцова, Ю. П. Кузнецова.  

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX– XX веков.  

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», 

«Хирургия» и др.  

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», 

«Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и др.  

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). 

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

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др.  

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».  

Литература XX–XXI веков. 

Произведения отечественной литературы на тему «Человек на войне» (не менее 

двух). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с 

Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка», К.М.Симонов «Сын артиллериста» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему детства (не менее 

двух). Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. 

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

А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян.  

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 

Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и 

др. (главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (одно по выбору). 

Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела».  

Зарубежная литература.  

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и 

др.  

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. 

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

(главы по выбору).  

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

Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. 

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

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

Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др.  

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Э. Сетон-Томпсон. 

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

Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 

 

6 КЛАСС 
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Античная литература.  

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

Фольклор. Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Садко». Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и 

одной баллады). Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» 

(фрагменты), баллада «Аника-воин» и др.  

Древнерусская литература. 

«Повесть временных лет»(не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о 

белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти 

князя Олега». 

Литература первой половины XIX века.  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», 

«Узник», «Туча» и др. Роман «Дубровский». 

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

др.  

А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и др.  

Литература второй половины XIX века.  

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной…», «С 

поляны коршун поднялся…».  

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них – у дуба, у берёзы…», «Я 

пришёл к тебе с приветом…».  

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг».  

Н. С. Лесков. Сказ «Левша».  

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

А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», 

«Смерть чиновника» и др.  

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

Литература XX века.  

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например, 

стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др.  

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений двух 

поэтов). Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. 

Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в том числе о Великой 

Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат 

№...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая 

история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др.  

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

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее 

двух). Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, 

или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и др. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). 

Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; В. В. Ледерман. 

«Календарь ма(й)я» и др.  

Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (два по выбору). 

Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. 
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Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни 

делалось на свете…».  

Зарубежная литература Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору).  

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить пересмешника» 

(главы по выбору) и др.  

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). 

Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с 

характером» и др. 

 

7 КЛАСС 

 

Древнерусская литература.  

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

Мономаха (в сокращении) и др.  

Литература первой половины XIX века.  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине сибирских 

руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…», и др. «Повести Белкина» («Станционный смотритель» и др.). 

Поэма «Полтава» (фрагмент). 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», «Парус», 

«Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», 

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

молодого опричника и удалого купца Калашникова».  

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».  

Литература второй половины XIX века. 

И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например, 

«Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе, например, «Русский язык», 

«Воробей» и др. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала».  

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у парадного 

подъезда», «Железная дорога» и др.  

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (не 

менее двух стихотворений по выбору).  

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др.  

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не 

менее двух). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера.  

Литература конца XIX – начала XX века.  

А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и др.  

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха 

Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и др.  

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух). 

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

Литература первой половины XX века.  

А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые 

паруса», «Зелёная лампа» и др. 
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Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и 

реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, М. И. 

Цветаевой и др.  

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

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к 

лошадям» и др.  

М.А. Шолохов. «Донские рассказы» (один по выбору). Например, «Родинка», «Чужая 

кровь» и др. 

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

и др.  

Литература второй половины XX века.  

В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», 

«Критики» и др.  

Стихотворения отечественных поэтов XX–XXI веков (не менее четырёх 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. 

Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др. 

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

менее двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. 

Искандера и др.  

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного 

пути (не менее двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). 

Например, Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. 

«Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и др.  

Зарубежная литература. 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 

(главы по выбору).  

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме. 

«Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист».  

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 

 

8 КЛАСС 

 

Древнерусская литература. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия 

Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».  

Литература XVIII века. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».  

Литература первой половины XIX века.  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и др. 

«Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный 

гость». Роман «Капитанская дочка».  

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

узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри».  

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

Литература второй половины XIX века. 

И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь».  

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору).  
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Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

«Отрочество» (главы).  

Литература первой половины XX века.  

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, 

произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др.  

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и 

эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. 

Мандельштама, Б. Л. Пастернак и др.  

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др.  

Литература второй половины XX века.  

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок» и др.).  

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».  

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».  

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX–XXI века(не менее 

двух произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. 

Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX–XXI 

века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). 

Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, 

К. Патерсон, Б. Кауфман и др.).  

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

Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского, К. М. 

Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. 

Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 

Зарубежная литература. У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 

«Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др. Трагедия 

«Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору).  

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 

 

9 КЛАСС 

 

Древнерусская литература. 

«Слово о полку Игореве».  

Литература XVIII века.  

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по 

выбору).  

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям», 

«Памятник» и др.  

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».  

Литература первой половины XIX века.  

В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», 

«Невыразимое», «Море» и др.  

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. 

Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору).  
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А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», 

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

мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», 

«Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, 

быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др. Поэма «Медный всадник». 

Роман в стихах «Евгений Онегин».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», 

«И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», 

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

печали…» и др. Роман «Герой нашего времени».  

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».  

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и 

зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и др.  

Зарубежная литература.  

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).  

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).  

И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).  

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

певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не 

менее одного фрагмента по выбору).  

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

Гражданского воспитания: 
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 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

 активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

РФ; 

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

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

 

Эстетического воспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

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

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде в процессе школьного литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

 

Трудового воспитания: 

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

города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью 

героев на страницах литературных произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

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

последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

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

природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в 

том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

 

Универсальные учебные познавательные действия: 

 

1) Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, 

этапов историко-литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом 

учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

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

литературной и другой информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной 

деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
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участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображённые в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать 

план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 
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 развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

анализируя примеры из художественной литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций. 

4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, 

не осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли 

в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература – это вид искусства и что художественный текст отличается 

от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанные произведения: 

 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 

родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный 

герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, 

художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, 

рифма; 

 сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 

развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 

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

формулировать вопросы к тексту; 
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6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для 

оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 

слов (с учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг 

чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и 

учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 

другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

 

 

 

6 КЛАСС 

 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений 

фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся); 

 определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые 

автором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 

позицию героя и авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

 понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, 

басня, послание); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный 

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

художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 
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 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и 

литературного развития обучающихся); 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

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

учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, 

аннотацию, отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 

руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной 

форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими 

интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

 

7 КЛАСС 

 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных 

произведениях отражена художественная картина мира: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, 

главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 
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персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт произведения; 

объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития 

обучающихся); выявлять основные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции; 

 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных 

понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, 

послание, поэма, песня); форма и содержание литературного произведения; тема, 

идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный 

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

интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; 

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

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

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

под руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные 

тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

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

самостоятельно или под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 
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9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 

эстетических впечатлений; 

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и подбирать 

проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

 

8 КЛАСС 

 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем 

как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля 

писателя, определять их художественные функции; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

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

факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, 

послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; 

система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 
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лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, 

метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного 

произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления 

и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная 

графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и 

обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 

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

выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды 

цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы 

и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в 

том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете 
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проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности. 

 

9 КЛАСС 

 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 

осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей 

Родине и её героической истории, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять 

главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной); анализировать литературные 

произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность 

художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы 

авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем 

как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности авторского 

языка и стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

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

факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, 

комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, 

сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, 

гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; 

авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; образ автора, 

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

лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

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

ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, 
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сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; 

риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; 

художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

афоризм; 

 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. 

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

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно 

прочитанного художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

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

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная 

графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою 

точку зрения, используя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и 

редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно 

выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды 

цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 
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источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в 

том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете; работать с электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и 

Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость 

дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и 

создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов. 

9 КЛАСС 

№

 

п

/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Воспитательн

ый компонент 

Вс

его  
 

Контрол

ьные 

работы  
 

Практич

еские 

работы  
 

Раздел 1. Древнерусская литература  

1.1 
«Слово о полку 

Игореве» 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41b720 

Воспитание 

любви к 

Родине 

,истории 

,народу.Форми

рование 

эстетического 

вкуса 

Итого по разделу  3    

Раздел 2. Литература XVIII века  

2.1 

М. В. 

Ломоносов. «Ода 

на день 

восшествия на 

Всероссийский 

престол Ея 

Величества 

Государыни 

Императрицы 

Елисаветы 

Петровны 1747 

года» и другие 

стихотворения 

(по выбору) 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41b720 

Сохранение 

исторической 

памяти 

,национальной 

гордости 

.Исорический 

экскурс. 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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2.2 

Г. Р. Державин. 

Стихотворения 

(два по 

выбору).Наприм

ер, «Властителям 

и судиям», 

«Памятник» и 

др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41b720 

Анализировать 

различные 

формы 

выражения 

авторской 

позиции. 

Соотносить 

содержание 

произведения с 

реалистическим

и 

принципами 

изображения 

жизни и 

человека. 

2.3 

Н. М. Карамзин. 

Повесть «Бедная 

Лиза» 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41b720 

 Участие в 

коллективном 

диалоге. 

 

Итого по разделу  6    

Раздел 3. Литература первой половины XIX века  

3.1 

В. А. Жуковский. 

Баллады, элегии. 

(одна-две по 

выбору). 

Например, 

«Светлана», 

«Невыразимое», 

«Море» и др. 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41b720 

Формироване 

эстетического 

вкуса 

3.2 

А. С. Грибоедов. 

Комедия «Горе 

от ума» 

 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41b720 

Составлять 

лексические и 

историко-

культурные 

комментарии. 

Анализировать 

сюжет, 

тематику, 

проблематику, 

идейно-

художественное 

содержание 

произведения. 

Формулировать 

вопросы по 

тексту 

3.3 

Поэзия 

пушкинской 

эпохи. К. Н. 

Батюшков, А. А. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41b720 

Воспитание 

любви к 

Родине 

,истории 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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Дельвиг, 

Н.М.Языков, Е. 

А. Баратынский 

(не менее трёх 

стихотворений 

по выбору) 

,народу.Форми

рование 

эстетического 

вкуса 

3.4 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения.Н

апример, «Бесы», 

«Брожу ли я 

вдоль улиц 

шумных…», 

«…Вновь я 

посетил…», «Из 

Пиндемонти», 

«К морю», 

«К***» («Я 

помню чудное 

мгновенье…»), 

«Мадонна», 

«Осень» 

(отрывок), 

«Отцыпустынни

ки и жёны 

непорочны…», 

«Пора, мой друг, 

пора! Покоя 

сердце 

просит…», 

«Поэт», 

«Пророк», 

«Свободы 

сеятель 

пустынный…», 

«Элегия» 

(«Безумных лет 

угасшее 

веселье…»), «Я 

вас любил: 

любовь ещё, 

быть может…», 

«Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный

…» и др. Поэма 

«Медный 

всадник». Роман 

в стихах 

«Евгений 

Онегин» 

 15    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41b720 

Выражать 

личное 

читательское 

отношение к 

прочитанному. 

Составлять 

тезисный 

план статьи 

учебника. Устно 

или письменно 

отвечать на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). 

Участвовать в 

коллективном 

диалоге. 

Конкурс 

чтецов 

3.5 
М. Ю. 

Лермонтов. 
 11    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

Выражать 

личное 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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Стихотворения.Н

апример, 

«Выхожу один я 

на дорогу…», 

«Дума», «И 

скучно и 

грустно», «Как 

часто, пёстрою 

толпою 

окружён…», 

«Молитва» («Я, 

Матерь Божия, 

ныне с 

молитвою…»), 

«Нет, не тебя так 

пылко я 

люблю…», «Нет, 

я не Байрон, я 

другой…», 

«Поэт» 

(«Отделкой 

золотой блистает 

мой кинжал…»), 

«Пророк», 

«Родина», 

«Смерть Поэта», 

«Сон» («В 

полдневный жар 

в долине 

Дагестана…»), 

«Я жить хочу, 

хочу печали…» и 

др. Роман «Герой 

нашего времени» 

7f41b720 читательское 

отношение к 

прочитанному. 

Составлять 

тезисный 

план статьи 

учебника. Устно 

или письменно 

отвечать на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). 

Участвовать в 

коллективном 

диалоге. 

Конкурс 

чтецов 

3.6 

Н. В. Гоголь. 

Поэма «Мёртвые 

души» 

 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41b720 

Привести к 

пониманию 

характеров 

героев 

произведения, 

выявлять 

художественны

е 

средства их 

создания. 

Диспут. 

3.7 

Отечественная 

проза первой 

половины XIX в. 

(одно 

произведение по 

выбору).Наприм

ер, 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41b720 

Выражать 

личное 

читательское 

отношение к 

прочитанному. 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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«Лафертовская 

маковница» 

Антония 

Погорельского, 

«Часы и 

зеркало» А. А. 

Бестужева-

Марлинского, 

«Кто виноват?» 

(главы по 

выбору) А. И. 

Герцена и др. 

Итого по разделу  49    

Раздел 4. Зарубежная литература  

4.1 

Данте. 

«Божественная 

комедия» (не 

менее двух 

фрагментов по 

выбору) 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41b720 

Определять 

способы 

выражения 

внутреннего 

мира героев. 

Различать 

образ 

рассказчика и 

автора. 

Анализировать 

различные 

формы 

выражения 

авторской 

позиции 

Выразительное 

чтение 

4.2 

У. Шекспир. 

Трагедия 

«Гамлет» 

(фрагменты по 

выбору) 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41b720 

Определять 

способы 

выражения 

внутреннего 

мира героев 

Проблема 

добра и зла в 

мире и 

литературе. 

4.3 

И.В. Гёте. 

Трагедия 

«Фауст» (не 

менее двух 

фрагментов по 

выбору). 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41b720 

«Гений и 

злодейство…»

- размышления 

над 

прочитанным 

4.4 

Дж. Г. Байрон. 

Стихотворения 

(одно по 

выбору). 

Например, 

«Душа моя 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41b720 

Определять 

способы 

выражения 

внутреннего 

мира героев. 

Различать 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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мрачна. Скорей, 

певец, скорей!..», 

«Прощание 

Наполеона» и др. 

Поэма 

«Паломничество 

Чайльд-

Гарольда» (не 

менее одного 

фрагмент по 

выбору) 

образ 

рассказчика и 

автора. 

Анализировать 

различные 

формы 

выражения 

авторской 

позиции 

Выразительное 

чтение 

4.5 

Зарубежная 

проза первой 

половины XIX в. 

(одно 

произведение по 

выбору). 

Например, 

произведения Э. 

Т. А. Гофмана, 

В. Гюго, В. 

Скотта и др. 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41b720 

«Любимые 

страницы».Вос

питание любви 

к словесности . 

Итого по разделу  11    

Развитие речи  11    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41b720 

 

Внеклассное чтение  4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41b720 

 

Итоговые 

контрольные работы 
 4   4   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41b720 

 

Резервное время  14    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41b720 

 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

102  
 4   0   

 

 

Родной язык 
Язык и культура  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку 

как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык 

русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-

культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические 

символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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– несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные 

имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в 

русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной 

литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни 

в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с 

сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 

оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. 

Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие 

традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека 

(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; 

сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея 

– злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 

окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 
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Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголовв 

современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 

брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, 

колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, 

диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических названий);род 

аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -

ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 

(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – 

кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя 

(меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные 

особенности формы именительного падежа множественного числа существительных мужского 

рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий 

людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и 

частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  

Язык и культура  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и 

несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, 

обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях 

художественной литературы. 
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Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из 

славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения 

иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном 

русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких 

формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола 

прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; 

ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты 

ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 

род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, 

яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, 

тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. 

(стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний 

форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и 

т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – 

торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие 

в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 
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стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические 

нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и 

комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного 

ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения 

(устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Язык и культура  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 

изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова 

как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни 

обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы 

как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по 

степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным 

запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, 

диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 

управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и 

будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы 

глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. 

Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм(махаешь – 
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машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп 

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 

Замещающие и сопровождающие жесты. 

Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые 

и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

Язык и культура  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому 

Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична;произношение твёрдого [н] перед мягкими 

[ф'] и [в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 
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Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – 

врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного 

несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных 

сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две 

молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Культура речи  
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Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные 

с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – 

обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе словосочетания 

(приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

Родная литература 
 Основные теоретико-литературные понятия  
-    Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 
-    Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 
-  Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 
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-   Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 
- Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 

авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф. 
- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, 

литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 
- Стихи и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа. 
  
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений: 
 – акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в 

устной и письменной форме (изложение, действие по заданному алгоритму с инструкцией); 

формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные); 
 – устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и 

сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи 

между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного 

анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – 

рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного анализа; 
– устное или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения 

как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), 

доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 
Своеобразие родной (русская) литературы. 
Значимость чтения и изучения родной (русской) литературы для дальнейшего развития 

человека. Родная (русская) литература как национально-культурная ценность народа. Родная 

(русская) литература как способ познания жизни. Образ человека в литературном 

произведении. Система персонажей. Образ автора в литературном произведении. Образ 

рассказчика в литературном произведении. Слово как средство создания образа. Книга как 

духовное завещание одного поколения другому. Прогноз развития литературных традиций в 

XXI веке. 
                                                      5 класс                                                               

Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития 

человека.(1) 
Славянская мифология (2ч)  
Из литературы XIX века (4) 
Русские басни. 
Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о писателе. 

Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, 

хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и 

ситуаций. Мораль.   
В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и 

выразительность языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – своеобразный 

экзамен для каждого героя, проверка на трудолюбие. Идейно-художественный смысл сказки. 

Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение. Использование описательной 

речи автора и речи действующих лиц. 
 Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы и 

сюжет сказки. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и 
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отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к 

событиям и героям. Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем 

мире); своеобразие языка. 
Сочинение "Зло и добро в сказке". 
Из литературы XX века (6)  
Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, 

особенности создания образов. Решение серьезных философских проблем зависти и злобы, 

добра и зла языком сказки. Аллегорический язык сказки. 
 В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие сведения о писателе. 

Материнская любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение финала. 
Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее 

взросление. Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и радость; 

злое и доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, своеобразие языка. 
Сочинение " Мир глазами ребёнка". 
 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная 

тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, чуткость, 

доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства 

создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.   
В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе. Тема природы и 

приёмы её реализации; второй смысловой план в сказке. Цельность произведения, 

взаимосвязанность всех элементов повествования, глубина раскрытия образа. Особенности 

языка писателя. 
 Родная природа в произведениях поэтов XX века (1) 
 В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. Образная 

система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-

эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства создания образов. 
 М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о 

поэте. Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть природу, 

наблюдать и понимать её красоту. Единство человека и природы. Практикум выразительного 

чтения. 
Творчество писателей и поэтов Вологодской области (2)  По выбору учителя.  

                                                                               6 класс 
Введение (1) Книга как духовное завещание одного поколения другому. 
Литературная сказка (1).  
 Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед 

будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 
Из литературы ХIХ века (3)  
А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, 

милосердие, благородство.   
Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 

Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и 

попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и 

муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены». 
Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, 

Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край». Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов.   
Из литературы ХХ века (11) 
Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На 

Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). 

Драматическая история жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество 

героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные качества. 
 А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и 

детей, тимуровское движение.   
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Сочинение «Тимуровцы сейчас?» 
 Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», 

Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...».   
А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья 

нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким.   
А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя подруга» (по 

выбору учителя). Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция автора. 
 Ю. Кузнецова. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 

дружба.   
Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы». 

            Творчество писателей и поэтов Вологодской области (1) (по выбору учителя). 
7 класс 

Введение (1) Значение художественного произведения в культурном наследии России. 

Роль родного слова в формировании личности человека. 
 Из литературы XVIII века (1)  
И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение 

пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». 

Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях. 
Из литературы XIX века (3)  
Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом 

А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину» 
К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие 

и вера в произведении писателя.   
В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой 

к подвигу в рассказе «Сигнал». 
Из литературы XX – XXI века (10)  
А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — с 

улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 
Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о 

великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 
В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». 

Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников. 
 Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья 

Пешеходовых». Средства выразительности в произведении. 
В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах 

произведения «Женя Касаткин».   
Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе." 
С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, 

истинная и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». 
А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про 

Иван Палыча».   
Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: 

красота внутренняя и внешняя. 
 Е.А. Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на 

вопросы нравственности. 
Творчество писателей и поэтов Вологодской области. 
  

8 класс 
        Введение. Родная литература как способ познания жизни. (1)                                                          

Из древнерусской литературы (1) Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по 

выбору учителя). Образное отражение жизни в древнерусской литературе.  «Гнездо орла». 
Из литературы XVIII века (1) 
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Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского». 
Из литературы XIX века (6)  
Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского 

общества и благородство чувств героя рассказа. 
Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении 

«Водопад». Звукопись. 
Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирико-философской новеллы. 

Мастерство иносказания. 
Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические 

традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.   
Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в 

рассказе. Ранимость души подростка.   
Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе» 
Из литературы XX века (8) 

Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой Отечественной 

войне. Жажда личного подвига во имя победы. Или Васильев Б.П. «Завтра была война». 

Образы подростков в произведениях о Великой Отечественной войне.   
Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» 
Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя рассказа. 
Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным 

идеалам. 
Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 
Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в 

современном мире. 
Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 
Практикум выразительного чтения. 
Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджава «Песенка о ночной Москве», 

А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике. 
Творчество писателей и поэтов Вологодской области (1) (по выбору обучающихся и 

учителя) 
                                                                     

9 класс 
         Введение. Прогноз развития литературных традиций. ( 1) 

Из русской литературы XVIII века (1) 
Н. М. Карамзин «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского 

романтического направления XVIII века. Тема трагической любви. Мотив вселенского 

одиночества. 
Из литературы XIX века (3)  
Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. Апухтин А.Н. 

Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…».  Анализ стихотворения 
Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск 

встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся 

грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору). 
А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском 

рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение 

героини. 
Из литературы XX века (20)  

Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. 
А. М. Горький «Макар Чудра». Герои неоромантизма. 
А.И. Куприн «Живое и мертвое» в рассказе Куприна А.И.  «Габринус». Две героини, две 

судьбы.   
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Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. 

Поэтика психологического параллелизма. 
К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия рассказа. 
         В. Быков Повесть «Обелиск». Образы подростков в произведениях о Великой 

Отечественной войне. 
Из современной русской литературы (8) 
Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства 

философского цикла и их роль в раскрытии образа автора. (Анализ отдельных миниатюр цикла 

по выбору). 
Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две 

судьбы. 
Т.Н. Толстая «Соня» Мотив времени. Тема нравственного выбора. Символические 

образы. 
В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской 

классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской позиции. 

Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота вокруг нас. 

Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, мировоззрение (анализ 

миниатюр по выбору). 
Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба 

человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с 

пережитым во время давно закончившейся войны. 
 Захар Прилепин «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении 

писателя. 
Рождественский Р.И. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На земле 

безжалостно маленькой…». 
Творчество писателей и поэтов Вологодской области. Любовь к малой родине (по 

выбору обучающихся и учителя). 
 

Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Иностранный язык (английский)  
Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 

года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 
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традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог —побуждение к действию, диалог 

—обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога —от 3 реплик 

(5— классы) до 4— реплик (8— классы) со стороны каждого обучающегося. 

Продолжительность диалога —2,5— мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, 

рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания —от 8—0 

фраз (5— классы) до 10—2 фраз (8— классы). Продолжительность монолога 

—1,5— мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся языковом 

материале 

Время звучания текстов для аудирования —до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования —до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования —до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама, стихотворение и др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов 

для чтения —до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

обучающихся. Объём текста для чтения —около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём 

текстов для чтения —до 300 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

—писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30—0 слов, включая адрес); 

—заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 

—писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма —около 

100—10 слов, включая адрес; 

—составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации 

в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных 

типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том 

числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых 

предложений, безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых 

предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 
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наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных 

падежах, артиклей, относительных, неопределённых/неопределённо-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

—знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

—сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

—употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (проведения выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами); 

—представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

—умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику); 

—умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

—переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

—использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

—прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

—догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

—использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

—работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

—работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

—работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

—планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 
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темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную 

презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в 

работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

—самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе 

и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

—находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

—семантизировать слова на основе языковой догадки; 

—осуществлять словообразовательный анализ; 

—выборочно использовать перевод; 

—пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

—участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере 

английского языка. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 

1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

•глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise 

(organize); 

•существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), - 

ship(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

•прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/- 

an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less 

(harmless), -ive (native); 

•наречий: -ly (usually); 

•числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

•существительное + существительное (policeman); 

•прилагательное + прилагательное (well-known); 

•прилагательное + существительное (blackboard). 

3) конверсия: 

•образование существительных от неопределённой формы глагола (to play 

—play); 

•образование существительных от прилагательных (rich people —the rich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень 
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овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или 

рецептивно) указывается в графе ≪Характеристика основных видов деятельности 

ученика≫ в Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We 

moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There 

+ to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees 

in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзами so, that; условия с союзом unless; определительными 

с союзами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I —If it doesn’t rain, they’ll go 

for a picnic) и нереального (Conditional II —If I were rich, I would help the 

endangered animals; Conditional III —If she had asked me, I would have helped her) 

характера. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 

(Don’t worry) форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so … as, either ... or, neither … nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet 

me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; 

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

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, 

Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall, should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их 

функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с 

географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 

house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не 

по правилу (little —less —least). 
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Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и 

т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом (by, with). 

Второй иностранный язык (немецкий) 
Речевые умения  
Говорение  

Диалогическая речь  

- вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, 

диалог - обмен мнениями. Объём диалога 4-5 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь  

- строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность.  

- комментировать статистические данные  

- высказывать свое мнение и аргументировать высказывание  

Объём монологического высказывания 10-12 фраз.  

Аудирование  

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текст  

 Детализированное (с полным пониманием содержания)  

 Глобальное (с пониманием основного содержания).  

 Селективное (с выборочным пониманием ).  

Чтение  

 Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной 

задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 

(просмотровое/поисковое чтение).  

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь  

 Умение орфографически и грамматически правильно оформлять высказывание  

 Умение выразить свою мысль на немецком языке, отношение к чему-либо, 

аргументировать мнение  

 Умениеформулировать краткое письменное высказывание  

Социокультурные знания и умения  

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в иноязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В 

школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка как средства социокультурного 

развития школьников на данном этапе включает знакомство:  

 с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;  

 с оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;  

 с иноязычными сказками и легендами, рассказами;  

 с государственной символикой (флагом его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/стран изучаемого языка);  
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 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка;  

 со словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в 

русский), и русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка.  

Предусматривается овладение умениями:  

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; правильно оформлять адрес на немецком языке; описывать наиболее 

известные культурные достопримечательности Германии, городов/сел/деревень, в которых 

живут школьники.  

Языковые знания и навыки  

Графика и орфография  

 Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения 

и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, и ситуации общения. К 500 лексическим 

единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики - клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.  

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.  

 Знание основных способов словообразования:  

- аффиксации:  

1) существительных с суффиксами -ung (dieOrdnung), -heit (dieFreiheit), -keit (dieSauberkeit), -

schaft (dieFreundschaft), -or (derProffessor), -um (dasDatum), -ik (dieMusik) 

2) прилагательных с суффиксами -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos);-sam 

(langsam); -bar (wunderbar);;  

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich)  

4) существительных и глаголов с префиксами: vor- (derVorort, vorbereiten); mit- 

(dieMitverantwortung, mitspielen);  

5) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа: fernsehen,erzählen, wegwerfen.  

-словосложения:  

1) существительное + существительное ( dasKlassenzimmer)  

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot)  

3) прилагательное + существительное (dieFremdsprache)  

4) глагол + существительное (derSpringbrunnen)  

-конверсии (переход одной части речи в другую):  

1) существительные от прилагательных (dasGrün, derKranke)  

2) существительные от глаголов (dasSchreiben, dasRechnen)  

Распознавание и использование интернациональных слов (derComputer, derGlobus)  

Грамматическая сторона речи  

Активный грамматический минимум составляют следующие грамматические явления:  

Словообразование(составные и сложные слова, субстантивированные глаголы)  

Существительные (в дательном и винительном падежах)  

Предлоги (предлоги с дательным и винительным падежами, предлоги места и направления)  

Глагол  

МодальныеглаголывPräteritum  
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Глаголыlegen / liegen, stellen / stehen, hängen /hängen  

Глагол wissen  

глаголы с двойным дополнением в дательном и винительном падеже.  

Частицы (отрицательные keiner, niemand, nichts, nie)  

Прилагательные (склонение в единственном числе)  

Синтаксис( wenn-Sätze, trotzdem-Sätze, косвенная речь)  

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30.  

Компенсаторные умения  
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике;  

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные учебные действия  
Общеучебные умения:  

 Совершенствовать приемы работы с текстом, опираясь на умения приобретенные на 

уроках родного языка  

 Осуществлять самоконтроль и самооценку  

 Самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера  

Специальные учебные умения:  

 Овладение разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

разнообразные элементы, синонимы,антонимы, контекст, а также опираясь на знания 

английского языка  

Коммуникативная и социокультурная компетенции:  

 Умение начинать и завершать разговор, используя речевые клише  

 поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая  

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка  

 знать различия употребления фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка  

 

 

 

 

История России. Всеобщая история 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА(ID 25273) учебного предмета «История» 

для обучающихся 5-9 классов  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину жизни 

людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня 

семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и 

понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.  
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные 

умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли 

современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 

«Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоовладение знаниями об основных 

этапах развития человеческого общества, при особом внимании к месту и роли России 

во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе (Концепция преподавания учебного курса 

«История России» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы // Преподавание истории и 

обществознания в школе. – 2020. – № 8. – С. 7–8). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение предмета «История» в 5-8 классах отводится по 68 часов (2 часа в неделю), в 9 

классе 85 часов (из них 17 часов составляет модуль «Введение в новейшую историю России» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

 

Введение  
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Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) 

исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и 

собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление 

ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к 

соседской общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

ДРЕВНИЙ МИР  

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 

Древний Восток  

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 

Древний Египет  

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, 

чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. 

Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы 

фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и 

гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, 

медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство 

Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища 

Ниневии. Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности  

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, 

караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский 

алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. 

Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 

Персидская держава  

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. 

Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление 

империей. Религия персов. 

Древняя Индия  

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. 

Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. 
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Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и 

литература, художественная культура, научное познание). 

Древний Китай  

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. 

Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители 

и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 

шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения 

древних китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм  

Древнейшая Греция  

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на 

Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, 

Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

Греческие полисы  

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. 

Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая 

колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. 

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. 

Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при 

Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. 

Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги 

греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. 

Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

Культура Древней Греции  

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая 

философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. 

Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). 

Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонские завоевания. Эллинизм  

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими 

полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад 

державы Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. Александрия Египетская. 

Древний Рим 

Возникновение Римского государства  

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-

государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика 

римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования 

древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье  

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны  
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Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и 

установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. 

Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками 

Цезаря. Победа Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи  

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и 

правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная 

жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император 

Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную 

и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

Культура Древнего Рима  

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. 

Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение  

Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.  

 

6 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

Введение  

Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья. 

Народы Европы в раннее Средневековье  

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание 

франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие 

франками христианства. 

Франкское государство в VIII–IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его 

военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское 

возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 

Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского королевства. Христианизация 

Европы. Светские правители и папы. 

Византийская империя в VI–ХI вв.  

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора и 

церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное дело. 

Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

Арабы в VI–ХI вв.  

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные 

верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. 

Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

Средневековое европейское общество  
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Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и 

рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. 

Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города – центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-республики. 

Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик 

средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба 

пап за независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. 

Государства Европы в ХII–ХV вв.  

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная 

монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. 

Д’Арк. Священная Римская империя в ХII–ХV вв. Польско-литовское государство в XIV–XV 

вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полу- острове. 

Итальянские государства в XII–XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период 

зрелого Средневековья. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание 

Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХII–ХV вв. Экспансия турок-османов. 

Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 

Культура средневековой Европы  

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и 

общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый 

эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения. Изобретение европейского книгопечатания; И. 

Гутенберг. 

Страны Востока в Средние века  

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века: образование государства, власть императоров и управление сегунов. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

Государства доколумбовой Америки в Средние века  

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, 

культура. Появление европейских завоевателей. 

Обобщение  

Историческое и культурное наследие Средних веков. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ  
 

Введение  

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. 
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Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа 

в середине I тыс. н. э. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы 

Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в мире колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская 

культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 

восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и 

финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Русь в IX – начале XII в.  

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в 

конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы на Руси. 

Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки». 

Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в. Территория и население государства Русь/Русская земля. 

Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы 

власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между 

сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных контактах Руси и 

Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира 

средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 
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литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 

Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права; внешняя политика русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли и их соседи в середине XIII – XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так 

называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский 

период русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв. Золотая 

орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и 

др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи 

с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и 

культур народов Евразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. 

Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. 

Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV в.  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти 

XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 
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международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора 

великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской 

власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная 

борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого 

Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен 

мирового искусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. 

Наш край с древнейших времен до конца XV в. (Материал по истории своего края 

привлекается при рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории).  

Обобщение 

 

7 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV – XVII в. 

Введение 

Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории Нового 

времени. 

Великие географические открытия  

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в 

страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да 

Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и 

открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, 

Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного морского пути в 

Китай и Индию. Политические, экономические и культурные последствия Великих 

географических открытий конца XV – XVI в. 

Изменения в европейском обществе в XVI–XVII вв.  

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. 

Возникновение капиталистических отношений. Распространение наемного труда в деревне. 

Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, 

появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Реформация и контрреформация в Европе  

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание 

Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. 

Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Контрреформация. Инквизиция. 

Государства Европы в XVI–XVII вв.  

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба за 

колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политика 

испанских Габсбургов. Нацио- нально-освободительное движение в Нидерландах: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления страной. 

Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и 

кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 
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Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. 

Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская 

реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. 

Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской парламентской монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. 

Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование 

Речи Посполитой. 

Международные отношения в XVI–XVII вв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. 

Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и господстве на торговых 

путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы австрийских 

Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

Европейская культура в раннее Новое время  

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. 

Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили 

художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма. 

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся 

ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма. 

Страны Востока в XVI–XVII вв.  

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, 

законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при 

Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху 

Мин. Экономическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской 

династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, 

укрепление централизованного государства. «Закрытие» страны для иноземцев. Культура и 

искусство стран Востока в XVI–XVII вв. 

Обобщение  

Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI–XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 

 

Россия в XVI в.  

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, 

Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 

Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством 

Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские 

государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная 

реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 
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Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый 

собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. 

Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского 

ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 

городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Сосуществование религий 

в Российском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода 

и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость 

личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России  

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601–1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи 

Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании 

на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 

Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 

восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями 

против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII в.  
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Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы 

в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. *Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского: итоги 

его деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. 

Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор 

Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и 

Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение 

оформления крепостного права и территория его распространения. Денежная реформа 1654 г. 

Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению 

католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Пере- 

яславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между Россией 

и Речью Посполитой 1654–1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656–

1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных рубежей. Белгородская засечная черта. 

Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные 

столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих географических 

открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому 

океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 

Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты. 

Культурное пространство XVI–XVII вв.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение элементов 

европейской культуры в быт высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных 

дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа 

иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 
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начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 

европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля – первое учебное пособие по истории. 

Наш край в XVI–XVII вв. 

Обобщение 

 

8 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. 

Введение  

Век Просвещения  

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение 

идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация 

(обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция – центр Просвещения. Философские и 

политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, 

Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. 

Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и общества. «Союз 

королей и философов». 

Государства Европы в XVIII в.  

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный 

абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и 

новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая 

политика власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки 

промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. 

Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические 

последствия промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения 

протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки 

проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 

Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская 

монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного 

абсолютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти 

Габсбургов над частью итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, 

ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки проведения 

реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и Португалии в 

Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость  

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. 

Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: 

особенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия между 

метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) 

и начало Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии под 

командованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне 

и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. 
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Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания 

североамериканскими штатами независимости. 

Французская революция конца XVIII в. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели 

революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение 

республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. 

Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционный порядок 

управления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого 

мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. Термидорианский переворот (27 

июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18–19 

брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значение революции. 

Европейская культура в XVIII в.  

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. 

Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. 

Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. 

Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: 

жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь 

обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в.  

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных 

отношениях в XVIII в. Северная война (1700–1721). Династические войны «за наследство». 

Семилетняя война (1756–1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций 

против революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в.  

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения 

реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за 

владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: 

власть маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика империи 

Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и 

дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение 

Историческое и культурное наследие XVIII в. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Введение 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. 

Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба 

за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной 

подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 
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отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская 

и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург – 

новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и 

их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 

Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет 

петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в 

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. 

Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. 

Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волын- ского, Б. Х. Миниха в управлении и политической 

жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего 

жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740–1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760–1790-х гг.  

Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 
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Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах 

империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. 

Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев 

в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление 

веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по 

отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. 

Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской 

империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 

Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-

х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Борьба поляков за национальную независимость. Восстание 

под предводительством Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные 

принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. Акт о 

престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению к 
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дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. 

Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. 

Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях 

А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении 

крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в 

Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры 

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной 

Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие 

русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление 

внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 

столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 

русского литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его 

роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

бла- городных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. 

Наш край в XVIII в.  

Обобщение 

 

9 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX – НАЧАЛО ХХ в. 

Введение  

Европа в начале XIX в.  

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоеванных 

странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии 
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Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные 

участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, 

социальные отношения, политические процессы  

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-

утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815–1840-е гг.  

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба 

за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. Освобождение 

Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848–1849 гг. Возникновение и распространение 

марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ – начале ХХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. 

Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии. Франко-германская война 1870–1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. 

Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. 

Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX – начале 

XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, 

национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии 

(1867). Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-

турецкая война 1877–1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861–1865): 

причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце 

XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX – 

начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 

Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности 

и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый 

Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX – начале ХХ в.  

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С. 

Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны Латинской 

Америки. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская 

революция 1910–1917 гг.: участники, итоги, значение. 

Страны Азии в ХIХ – начале ХХ в.  
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Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». 

Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных 

отношениях. Переход к политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. 

Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911–1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика 

Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908–1909 гг. 

Революция 1905–1911 г. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев 

(1857–1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое развитие Индии 

во второй половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. 

Ганди. 

Народы Африки в ХIХ – начале ХХ в.  

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-

бурская война. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ в.  

Научные открытия и технические изобретения в XIX – начале ХХ в. Революция в физике. 

Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и 

повседневной жизни людей. Художественная культура XIX – начала ХХ в. Эволюция стилей в 

литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена 

стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX – начале XX в.  

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за 

передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская 

мирная конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ в. 

(испано-американская война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIX в. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

Введение 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет. Реформы государственного управления. М. М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805–1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1808–1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский 

мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории 

XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в 

европейской политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 

декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
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Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политиче- ского консерватизма. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, 

цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных 

крестьян П. Д. Киселева 1837–1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, 

народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. *Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. 

Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская 

культура как часть европейской культуры. 

Народы России в первой половине XIX в.  

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные 

конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и 

сотрудничество между народами. Особенности административного управления на окраинах 

империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II  

Реформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе 

страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Россия 

на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880–1890-х гг.  

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 
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самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и 

цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. 

Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. 

Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы 

его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного 

слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. 

Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной 

школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная 

значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство. 

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальные движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная политика самодержавия. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. 

Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. 

Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений  

Общественная жизнь в 1860–1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. 

Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое 

общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП. 

Россия на пороге ХХ в.  
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На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая гео- графия экономики. Урбанизация и облик городов. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложение 

сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и 

хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях 

кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-

японская война 1904–1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай 

II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Деятельность профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, 

массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии 

(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906–1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV 

Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и 

искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. 

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Наш край в XIX – начале ХХ в. 

 

ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ 

  

Введение 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны 

(с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ — начала XXI в. 
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Февральская и Октябрьская революции 1917 г. (3 ч) 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный 

кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. Падение монархии. 

Временное правительство и Советы, их руководители. Демократизация жизни страны. Тяготы 

войны и обострение внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический деятель. Вооружённое 

восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и 

взятие власти большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые 

преобразования большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. 

Образование РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых 

правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. 

Революционные события в России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов 

России. 

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.)  

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 

22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Всё для 

фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на 

военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов 

молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории СССР. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря 

уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на 

Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. 

Массовый героизм советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в 

тылу. Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики. Юные герои 

фронта и тыла. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Вклад 

деятелей культуры, учёных и конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция 

(операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго 

фронта. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная 

капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября — окончание Второй мировой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной 

войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и материальные 

потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников и их 

пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе 

над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция РФ о защите исторической правды. 
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Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента 

Российской Федерации об утверждении почётных званий «Города воинской славы», «Города 

трудовой доблести», а также других мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой 

Победе. 

9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции 

«Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. 

Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные конфликты. 

«Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б.Н. 

Ельцина Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое 

оформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское 

соглашение). Россия как преемник СССР на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991—1993 гг.). 

Референдум по проекту Конституции России. Принятие Конституции Российской Федерации 

1993 г. и её значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в стране. 

Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Возрождение страны с 2000-х гг.  

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления 

страны. Вступление в должность Президента РФ В. В. Путина. Восстановление единого 

правового пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. 

Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил РФ. Приоритетные национальные 

проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения 

с США и Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российского государства в XX. Крым 

в 1991—2014 г. Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о 

независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). 

Подписание Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. 

Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. о принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 

Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортная 

среда для жизни», «Экономический рост» — основные направления национальных проектов 

2019—2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Россия в борьбе с короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов 

(строительство Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и др.). 

Поддержка одарённых детей в России (образовательный центр «Сириус» и др.). 
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Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.) 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. 

Воссоздание Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-исторического 

общества (РВИО). Исторические парки «Россия — Моя история». Военно-патриотический парк 

культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк 

Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект 

«Без срока давности». Новые информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение 

История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

Наши земляки — герои Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). 

Наш регион в конце XX — начале XXI вв. 

Трудовые достижения родного края. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение истории в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся 

следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих 

ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с 

позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей 

современного общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 
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коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни 

и необходимости ее сохранения (в том числе – на основе примеров из истории); представление 

об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических 

обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации 

людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических 

явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, 

выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять 

новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и 

др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и др.) – извлекать информацию из источника; различать виды источников 

исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации 

источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 

различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в 

устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного 
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исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 

значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 

том числе – на региональном материале; определять свое участие в общей работе и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты 

и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей 

эры, наша эра); 

 называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

 определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего 

мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий истории Древнего мира; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, 

территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических 

событий), используя легенду карты; 

 устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 

обитания людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

 называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

 различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 

последующие эпохи, приводить примеры; 
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 извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, 

даты и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, 

символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 характеризовать условия жизни людей в древности; 

 рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

 рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях); 

 давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) 

положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

 сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

 иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе; 

 высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе 

с привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в 

форме сообщения, альбома. 

 

6 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к 

веку, историческому периоду; 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства); 

 устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей 

истории. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

3. Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; 

давать словесное описание их местоположения; 



78 

 

 извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой 

истории. 

4. Работа с историческими источниками: 

 различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

 характеризовать авторство, время, место создания источника; 

 выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, 

действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических 

событий); 

 находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, 

образы; 

 характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического 

источника. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

 составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические 

сведения, личные качества, основные деяния); 

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

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

господствовавших в средневековых обществах, представлений средневекового 

человека о мире; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 

ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о 

причинах и следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение причин и 

следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

 проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты 

сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и 

научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

 высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с 

учетом исторического контекста и восприятия современного человека. 

8. Применение исторических знаний: 
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 объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном 

материале). 

 

7 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 

 локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI–

XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI–XVII 

вв. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка 

событий по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

3. Работа с исторической картой: 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и 

всеобщей истории XVI–XVII вв.; 

 устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

4. Работа с историческими источниками: 

 различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и др.); 

 характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

 проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 

 сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных 

источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв., 

их участниках; 

 составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей 

истории XVI–XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в 

раннее Новое время; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVI–XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых 
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веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI–XVII вв. в 

европейских странах; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 

ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVI–XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о 

причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и 

следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) 

выделять черты сходства и различия. 

 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей 

истории XVI–XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем 

основываются отдельные мнения; 

 выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI–XVII вв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового 

времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, 

системы общественных ценностей; 

 объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI–XVII 

вв. для времени, когда они появились, и для современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв. (в 

том числе на региональном материале). 

 

8 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 

 различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 
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 объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной 

и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и 

вещественных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; 

 составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной 

и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных 

материалов; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XVIII в.; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в 

разных сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота в 

европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии 

Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней политики Российской империи в 

системе международных отношений рассматриваемого периода; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 

ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, 

приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 

 различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые 

для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое 

отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том 

числе на региональном материале). 

 

9 КЛАСС 
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1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; выделять этапы (периоды) в 

развитии ключевых событий и процессов; 

 выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX – 

начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и др.); 

 составлять систематические таблицы; 

 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» названы события и процессы Новейшей истории: Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г., Великая Отечественная война (1941—1945 гг.), распад СССР, 

сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией 

в 2014 г.  

3. Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных 

сфер жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

 представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 

публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

 определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять 

принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, общественному 

течению и др.; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной 

и всеобщей истории XIX – начала XX в. из разных письменных, визуальных и 

вещественных источников; 

 различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, 

письменно в форме короткого эссе, презентации); 
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 составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX – начала XX в. с 

описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XIX – начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и 

художественных приемов и др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XIX – начале XX в.; б) процессов модернизации в 

мире и России; в) масштабных социальных движений и революций в 

рассматриваемый период; г) международных отношений рассматриваемого периода и 

участия в них России; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах 

и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к 

существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем 

объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах. 

 Раскрывать наиболее значимые события и процессы истории России XX - начала XXI 

в. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным 

вопросам отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в., объяснять, что 

могло лежать в их основе; 

 оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

 объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на 

примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

 распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники 

материальной и художественной культуры XIX – начала ХХ в., объяснять, в чем 

заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX – начала ХХ 

в. (в том числе на региональном материале); 

 объяснять, в чем состоит наследие истории XIX – начала ХХ в. для России, других 

стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию 

в общественных обсуждениях. 
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 осмыслить новое знание, его интерпретации и применению в различных учебных и 

жизненных ситуациях с использованием исторического материала о событиях и 

процессах истории России XX – начала ХХI вв. 

9 КЛАСС 

№ п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электро

нные 

(цифров

ые) 

образов

ательны

е 

ресурсы  
 

Виды 

деятельности 

обучающихся с 

учетом рабочей 

программы 

воспитания  
 

Всего  
 

Кон

тро

льн

ые 

раб

оты  
 

Пра

кти

ческ

ие 

рабо

ты  
 

Раздел 1. Всеобщая история. История Нового времени. XIХ — начало ХХ в. 

1.1 Введение   1   0   0  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f41adc0 

Объединить 

учащихся 

позитивными 

эмоциями и 

доверительными 

отношениями 

друг к другу. 

Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию 

своего мнения, 

выработке своего 

к отношения по 

поводу 

полученной 

информации на 

уроке социальной 

значимой 

информации. 

1.2 
Европа в начале XIX 

века 
 2   0   0  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f41adc0 

Создание 

благоприятных 

условий для 

раскрытия 

творческих 

способностей, 

формирование 

чувство вкуса, 

умение ценить 

прекрасное, для 

воспитание 

ценностного 

отношения 

школьников к 

культуре и их 

общее духовно-

нравственное 

развитие. 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
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1.3 

Развитие 

индустриального 

общества в первой 

половине XIX в.: 

экономика, 

социальные 

отношения, 

поитические процессы 

 2   0   0  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f41adc0 

Применять на 

уроке 

интеллектуальные 

игры, для 

развития 

нестандартного 

мышления, 

внимание к 

деталям, умение 

выделять главное, 

дают возможность 

проявить 

эрудицию, 

находчивость и 

чувство юмора. 

1.4 

Политическое 

развитие европейских 

странв 1815—1840-х 

гг. 

 2   0   0  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f41adc0 

Демонстрация 

примеров 

ответственного 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности

. 

1.5 

Страны Европы и 

Северной Америки в 

середине XIX - начале 

XX века 

 6   0   0  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f41adc0 

Привлекать 

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. 

1.6 

Страны Латинской 

Америки в XIX - 

начале XX века 

 2   0   0  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f41adc0 

Реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 

деятельности 

обучающихся со 

словесной 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
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основой, 

слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

одноклассников. 

Реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 

деятельности 

обучающихся 

знаковой основой, 

самостоятельная 

работа с 

учебником, работа 

с научно-

популярной 

литературой, 

отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

1.7 
Страны Азии в XIX - 

начале XX века 
 3   0   0  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f41adc0 

Реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 

деятельности 

обучающихся на 

основе 

восприятия 

элементов 

действительности: 

наблюдение за 

демонстрацией 

учителя, просмотр 

учебных фильмов. 

1.8 
Народы Африки в ХIХ 

— начале ХХ в. 
 1   0   0  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f41adc0 

Опираться на 

жизненный опыт 

обучающихся, 

приводя 

действенные 

примеры, образы 

– из близких им 

книг, фильмов, 

мультфильмов, 

компьютерных 

игр. Реализовать 

на уроке 

мотивирующий 

потенциал юмора, 

разряжать 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
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обстановку в 

классах. 

Привлекать 

внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

1.9 
Развитие культуры в 

XIX — начале ХХ в. 
 2   0   0  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f41adc0 

Проектировать 

ситуацию и 

события, 

развивающие 

ориентиры в 

системе 

моральных норм и 

ценностей. 

Инициировать и 

поддержать 

исследовательску

ю деятельность 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

и групповых 

исследовательски

х проектах. 

1.10 

Международные 

отношения в XIX - 

начале XX века 

 1   0   0  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f41adc0 

Предложить 

обучающимся 

роль автора и 

организатора 

интеллектуальных 

игр. Применять на 

уроке 

интеллектуальные 

игры, для 

развития 

нестандартного 

мышления, 

внимание к 

деталям, умение 

выделять главное, 

дают возможность 

проявить 

эрудицию, 

находчивость и 

чувство юмора. 

1.11 Обобщение  1    0.5  Библиот Демонстрация 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
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0.5  ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f41adc0 

примеров 

ответственного 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности

. Проектировать 

ситуацию и 

события, 

развивающие 

ориентиры в 

системе 

моральных норм и 

ценностей. 

Реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 

деятельности по 

выполнению 

заданий с 

разграничением 

понятий. 

Итого по разделу  23   

Раздел 2. История России. Российская империя в XIX — начале XX в. 

2.1 Введение  1   0   0  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f41ac44 

Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию 

своего мнения, 

выработке своего 

к отношения по 

поводу 

полученной 

информации на 

уроке социальной 

значимой 

информации. 

Организовать в 

рамках урока 

проявления 

активной 

жизненной 

позиции 

обучающихся. 

Организовать в 

рамках урока 

поощрение 

учебной и 

социальной 

успешности. 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
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2.2 
Александровская эпоха: 

государственный либерализм 
 7   0   0  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f41ac44 

Применять на 

уроке 

интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: 

интеллектуальные 

игры, 

стимулирующие 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

дидактический 

театр, где 

полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

дискуссий, 

которые дают 

обучающимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; 

групповую 

работу, в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной работе 

и взаимодействию 

с другими 

обучающимися. 

2.3 

Николаевское самодержавие: 

государственный 

консерватизм 

 5   0   0  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f41ac44 

Формировать у 

детей и молодежи 

ценностного 

миропонимания и 

современного 

научного 

мировоззрения. 

Инициировать и 

поддерживать 

экологическое 

сознание, 

признание 

высокой ценности 

жизни во всех ее 

проявлениях. 

Формировать 

уважение к 

личности и ее 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
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достоинствам, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

2.4 

Культурное пространство 

империи в первой половине 

XIX века 

 3   0   0  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f41ac44 

Организовать 

работу 

обучающихся с 

социально 

значимой 

информацией по 

поводу 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информации – 

обсуждать, 

высказывать 

мнение. 

Реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 

деятельности 

обучающихся на 

основе 

восприятия 

элементов 

действительности: 

наблюдение за 

демонстрацией 

учителя, просмотр 

учебных фильмов. 

2.5 
Народы России в первой 

половине XIX в. 
 2   0   0  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f41ac44 

Демонстрировать 

примеры 

ответственного 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности

. Проектировать 

ситуации и 

события, 

реализующие 

культуру 

переживаний и 

ценностные 

ориентиры 

ребенка. 

Находить 

ценностей аспект 

учебного занятия 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
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и информации, 

обеспечивать его 

понимание и 

переживание 

обучающимися. 

2.6 

Социальная и правовая 

модернизация страны при 

Александре II 

 6   0   0  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f41ac44 

Привлекать 

внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

Реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 

деятельности на 

основе 

систематизации 

учебного 

материала. 

2.7 Россия в 1880-1890-х гг.  4   0   0  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f41ac44 

Организовать для 

обучающихся 

ситуации 

самооценки (как 

учебных 

достижений 

отметками, так и 

моральных, 

нравственных, 

гражданских 

поступков). 

Организовать в 

рамках урока 

поощрение 

учебной и 

социальной 

успешности. 

2.8 

Культурное пространство 

империи во второй половине 

XIX века 

 3   0   0  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f41ac44 

Организовать 

групповые формы 

учебной 

деятельности. 

Организовать для 

обучающихся 

ситуации 

контроля и оценки 

(как учебных 

достижений 

отметки, так и 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
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моральных, 

нравственных, 

гражданских 

поступков). 

Организовать для 

обучающихся 

ситуации 

самоконтроля и 

самооценки (как 

учебных 

достижений 

отметки, так и 

моральных, 

нравственных, 

гражданских 

поступков). 

2.9 
Этнокультурный облик 

империи 
 2   0   0  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f41ac44 

Инициировать и 

поддержать 

исследовательску

ю деятельность 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

и групповых 

исследовательски

х 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. 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
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2.10 

Формирование гражданского 

общества и основные 

направления общественных 

движений 

 2   0   0  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f41ac44 

Реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 

деятельности на 

основе 

систематизации 

учебного 

материала. 

Применять на 

уроке 

интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: 

интеллектуальные 

игры, 

стимулирующие 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

2.11 Россия на пороге XX века  9   0   0  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f41ac44 

Применять на 

уроке 

интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: 

дискуссий, 

которые дают 

обучающимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; 

групповую 

работу, в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной работе 

и взаимодействию 

с другими 

обучающимися. 

2.12 Обобщение  1  
 

0.5  
 0.5  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f41ac44 

Организовать для 

обучающихся 

ситуации 

самоконтроля и 

самооценки (как 

учебных 

достижений 

отметки, так и 

моральных, 

нравственных, 

гражданских 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
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поступков). 

Инициировать и 

поддержать 

исследовательску

ю деятельность 

обучающихся в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

и групповых 

исследовательски

х проектах. 

Итого по разделу  45   

Раздел 3. Модуль. Введение в Новейшую историю России 

3.1 Введение  1   0   0  

Поле для 

свободн

ого 

ввода 

Объединить 

учащихся 

позитивными 

эмоциями и 

доверительными 

отношениями 

друг к другу. 

Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию 

своего мнения, 

выработке своего 

к отношения по 

поводу 

полученной 

информации на 

уроке социальной 

значимой 

информации. 

3.2 
Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г. 
 4   0   0  

Поле для 

свободн

ого 

ввода 

Применять на 

уроке 

интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: 

интеллектуальные 

игры, 

стимулирующие 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

дидактический 

театр, где 

полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 
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дискуссий, 

которые дают 

обучающимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; 

групповую 

работу, в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной работе 

и взаимодействию 

с другими 

обучающимися. 

3.3 
Великая Отечественная война 

(1941—1945 гг.) 
 5   0   0  

Поле для 

свободн

ого 

ввода 

Формировать у 

детей и молодежи 

ценностного 

миропонимания и 

современного 

научного 

мировоззрения. 

Инициировать и 

поддерживать 

экологическое 

сознание, 

признание 

высокой ценности 

жизни во всех ее 

проявлениях. 

3.4 

Распад СССР. Становление 

новой России (1992—1999 

гг.) 

 2   0   0  

Поле для 

свободн

ого 

ввода 

Организовать 

работу 

обучающихся с 

социально 

значимой 

информацией по 

поводу 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информации – 

обсуждать, 

высказывать 

мнение. 

3.5 

Возрождение страны с 2000-х 

гг. Воссоединение Крыма с 

Россией 

 3   0   0  

Поле для 

свободн

ого 

ввода 

Демонстрировать 

примеры 

ответственного 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 
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добросердечности

. Проектировать 

ситуации и 

события, 

реализующие 

культуру 

переживаний и 

ценностные 

ориентиры 

ребенка. 

3.6 Итоговое повторение  2  
 

0.5  
 0.5  

Поле для 

свободн

ого 

ввода 

Привлекать 

внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

Реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 

деятельности на 

основе 

систематизации 

учебного 

материала. 

Итого по модулю  17   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 85  

 

1.5  
 1.5   

 

Обществознание 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (ID 25470) учебного предмета «Обществознание» 

для обучающихся 6-9 классов  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, в соответствии с 

Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учётом 

федеральной рабочей программы воспитания. Обществознание играет ведущую роль в 

выполнении школой функции интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет 

позволяет последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности 

современного общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей 
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друг с другом, с основными институтами государства и гражданского общества, регулирующие 

эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей 

страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской 

гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности 

национальным ценностям. Привлечение при изучении курса различных источников 

социальной информации, включая СМИ и Интернет, помогает школьникам освоить язык 

современной культурной, социально-экономической и политической коммуникации, вносит 

свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые сведения, 

осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в мир 

культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного 

«Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего 

места в обществе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации – в подростковом 

возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 

подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 

социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 

динамично развивающемся российском обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
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установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее 

количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка 

в каждом году обучения составляет 1 час. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

6 КЛАСС 

 

Человек и его социальное окружение. 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и 

животного. Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности 

человека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и 

формирование личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового 

возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и социальная 

позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание 

человеком мира и самого себя как вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности учащегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в 

современных условиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. 

Межличностные отношения (деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные традиции. 

Семейный досуг. Свободное время подростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях. 

Общество, в котором мы живём. 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Социальные общности и группы. Положение человека в обществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. Виды 

экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия – многонациональное государство. 

Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, 

Государственный Гимн Российской Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашей 

Родины среди современных государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского народа. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современного 

общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями 

международного сообщества и международных организаций. 

 

7 КЛАСС 
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Социальные ценности и нормы. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность и 

патриотизм. Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в 

обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть и 

стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. 

Влияние моральных норм на общество и человека. 

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

Человек как участник правовых отношений. 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности человека. 

Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. Опасность 

правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита прав 

и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Права ребёнка и возможности их защиты. 

Основы российского права. 

Конституция Российской Федерации – основной закон. Законы и подзаконные акты. 

Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве. 

Право собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права 

потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-

правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства. 

Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности детей и родителей. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. 

Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время 

отдыха. Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовой 

деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-

правовая ответственность. Административные проступки и административная ответственность. 

Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная 

ответственность. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных 

органов Российской Федерации. Функции правоохранительных органов. 

 

8 КЛАСС 

 

Человек в экономических отношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. 

Экономический выбор. 

Экономическая система и её функции. Собственность. 
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Производство – источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая 

деятельность. Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. 

Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность 

производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, 

участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, 

денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые 

услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. 

Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники доходов и расходов 

семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. 

Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика 

Российской Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

Человек в мире культуры. 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование 

личности. Современная молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном 

обществе. Образование в Российской Федерации. Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода 

вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения в 

Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная 

культура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 

9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении. 

Политика и политическая власть. Государство – политическая организация общества. 

Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика – основные формы правления. Унитарное и 

федеративное государственно-территориальное устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. 

Политические партии, их роль в демократическом обществе. Общественно-политические 

организации. 

Гражданин и государство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия – демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия – 
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социальное государство. Основные направления и приоритеты социальной политики 

российского государства. Россия – светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в 

Российской Федерации. Президент – глава государства Российская Федерация. Федеральное 

Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и Совет Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд 

Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты 

Российской Федерации: республика, край, область, город федерального значения, автономная 

область, автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. 

Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации. 

Человек в системе социальных отношений. 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка. 

Социализация личности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные 

роли членов семьи. 

Этнос и нация. Россия – многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге 

культур. 

Социальная политика Российского государства. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость 

здорового образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире. 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и 

последствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. 

Экологическая ситуация и способы её улучшения. 

Молодёжь – активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода и 

спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности 

общения в виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены по 

годам обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также с учётом 
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федеральной рабочей программы воспитания. Содержательные модули (разделы) охватывают 

знания об обществе и человеке в целом, знания всех основных сфер жизни общества и знание 

основ российского права. Представленный в программе вариант распределения модулей 

(разделов) по годам обучения является одним из возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое 

распределение содержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» 

замыкает изучение курса в основной школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и 

духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность 

обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при 

принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач 

социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 

направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

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

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

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

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

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

неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 
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способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая;  

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учётом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий 

своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; навык выявления и связывания образов, способность 

формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  
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навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для 

их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 
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оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

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

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 
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членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

6 КЛАСС 

 

Человек и его социальное окружение 
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 осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании 

личности, деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях 

учащихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими 

людьми; 

 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на 

примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности 

человека, показывать их индивидуальный характер; особенности личностного 

становления и социальной позиции людей с ограниченными возможностями здоровья; 

деятельность человека; образование и его значение для человека и общества; 

 приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в 

современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных 

ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений 

лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах; 

 классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности 

людей; 

 сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека и 

животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов и 

результатов деятельности, целей и средств общения; 

 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида 

деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опыта 

при осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе 

сверстников; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, к различным способам выражения личной индивидуальности, к различным 

формам неформального общения подростков; 

 решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей 

учащегося; отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими 

и младшими; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

 искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об 

особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о 

человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в 

ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; 

оценивать своё отношение к учёбе как важному виду деятельности; 

 приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 

повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших 
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поколений, со сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни 

школы и класса; 

 приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество, в котором мы живём 

 осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в 

обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в 

политической жизни общества, о народах России, о государственной власти в 

Российской Федерации; культуре и духовной жизни; типах общества, глобальных 

проблемах; 

 характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-

нравственные ценности, особенности информационного общества; 

 приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической 

деятельности, глобальных проблем; 

 классифицировать социальные общности и группы; 

 сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; 

различные формы хозяйствования; 

 устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

деятельности основных участников экономики; 

 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния 

природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, 

процессов социальной действительности; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам 

взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей российского 

народа; 

 решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие 

возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической 

проблемы); 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер 

жизни общества; 

 извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая 

информацию о народах России; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 

включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества; 

 использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав 

потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций 

общества, в котором мы живём; 
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 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания 

между людьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов 

России. 

 

7 КЛАСС 

 

Социальные ценности и нормы 

 осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие); 

моральные нормы и их роль в жизни общества; 

 приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального 

выбора; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

 классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 

 сравнивать отдельные виды социальных норм; 

 устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 

 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

социальных норм; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениям 

социальной действительности с точки зрения социальных ценностей; к социальным 

нормам как регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе;  

 решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных 

норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

 извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, 

проблеме морального выбора; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 

поведения человека; 

 оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия 

нормам морали; 

 использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни;  

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений 

 осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном 

и юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения; правовом статусе 
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гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 

правонарушениях и их опасности для личности и общества; 

 характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные 

права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в Российской 

Федерации; 

 приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской 

Федерации; примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и 

общества; 

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и 

государства, между правовым поведением и культурой личности; между 

особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его юридической 

ответственностью; 

 использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в 

обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и 

противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным 

поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного социального 

опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена 

семьи, учащегося, члена ученической общественной организации);  

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли правовых 

норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм 

как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать 

жизненные ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации);  

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и 

обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;  

 искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о 

правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовом регулировании 
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поведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в 

дискуссии;  

 использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые 

проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в 

сфере права, включая деятельность правоохранительных органов); публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 

включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом;  

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основы российского права 

 осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях 

права, о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и 

членов его семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, 

административном, уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; о 

юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, 

административной, уголовной); о правоохранительных органах; об обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма;  

 характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского 

права; правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной 

стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность 

семейных правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей; содержание трудового договора, виды правонарушений и виды 

наказаний; 

 приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершённые 

правонарушения;  

 классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 

правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации); 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы 

регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного), права и обязанности работника и работодателя, 

имущественные и личные неимущественные отношения; 
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 устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и 

работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских 

ценностей и личных неимущественных отношений в семье; 

 использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для 

объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения 

семьи в жизни человека, общества и государства; социальной опасности и 

неприемлемости уголовных и административных правонарушений, экстремизма, 

терроризма, коррупции и необходимости противостоять им;  

 определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовых 

отношений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, 

формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых 

норм; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных 

учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их 

регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;  

 искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете;  

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников(в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отраслях права 

(гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного) и личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами, о применении санкций за совершённые правонарушения, 

о юридической ответственности несовершеннолетних;  

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права;  

 использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни 

для осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и 

защиты своих прав; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках 

изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление о приёме на работу); 
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 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 

8 КЛАСС 

 

Человек в экономических отношениях 

 осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных 

проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного 

регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, 

видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, 

о влиянии государственной политики на развитие конкуренции;  

 характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и 

финансовом рынке; функции денег; 

 приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности 

и проявления основных функций различных финансовых посредников; использования 

способов повышения эффективности производства; 

 классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) механизмы государственного регулирования экономики; 

 сравнивать различные способы хозяйствования;  

 устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

 использовать полученные знания для объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения основных 

механизмов государственного регулирования экономики, государственной политики 

по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций 

предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости 

правомерного налогового поведения; 

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к 

предпринимательству и развитию собственного бизнеса;  

 решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных 

ресурсов; с использованием различных способов повышения эффективности 

производства; отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере 

экономической деятельности; отражающие процессы;  

 овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую 

информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и 

экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, 

экономических и социальных последствиях безработицы; 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

Интернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными 

формами финансового мошенничества;  

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 
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адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и 

потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практики 

осуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения 

эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков 

осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик);  

 приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, 

в практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления 

домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного 

финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и защиты прав 

потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских 

обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере;  

 приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, 

заявление, резюме);  

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры 

 осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, 

о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, 

мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе 

современного общества; 

 характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство 

как сферу деятельности, информационную культуру и информационную 

безопасность;  

 приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и 

образования; влияния образования на социализацию личности; правил 

информационной безопасности;  

 классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;  

 сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды 

искусств; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и 

формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

 использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования;  

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к 

информационной культуре и информационной безопасности, правилам безопасного 

поведения в Интернете; 

 решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия 

духовной культуры; 
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 овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной 

культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

 осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о 

религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни 

человека и общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках 

информации; 

 анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать 

социальную информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

 оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни 

общества; 

 использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом; 

 приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

 

9 КЛАСС 

 

Человек в политическом измерении 

 осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и 

внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном 

статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, 

выборах и референдуме, о политических партиях; 

 характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 

демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его 

функций; правовое государство; 

 приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций 

государства на примере внутренней и внешней политики России; политических 

партий и иных общественных объединений граждан; законного участия граждан в 

политике; связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в 

государстве; 

 классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 

государства; типы политических партий; типы общественно-политических 

организаций; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую 

власть с другими видами власти в обществе; демократические и недемократические 

политические режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное 

устройство, монархию и республику, политическую партию и общественно-

политическое движение, выборы и референдум;  

 устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом 

и государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, 

связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;  

 использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической 

власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи 
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правового государства и гражданского общества; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации 

и информационных технологий в современном мире для аргументированного 

объяснения роли СМИ в современном обществе и государстве;  

 определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного 

поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение 

социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-

политического движения;  

 овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой 

тематики, связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства, политических 

партий, формах участия граждан в политике; 

 искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в 

обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;  

 анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия 

граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

 оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения 

учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и 

демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии;  

 использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 

выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для 

реализации прав гражданина в политической сфере; а также в публичном 

представлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: 

выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство 

 осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном 

устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и 

управления в Российской Федерации; об основных направлениях внутренней 

политики Российской Федерации; 

 характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское 

государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности 

формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 
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 приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, 

связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; 

политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной 

политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) полномочия высших органов государственной власти 

Российской Федерации; 

 сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия 

центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации;  

 устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в 

Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, 

между правами человека и гражданина и обязанностями граждан;  

 использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 

современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости 

противодействия коррупции;  

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей 

гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней политике 

Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике 

«сдерживания»; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и 

события в политической жизни Российской Федерации, в международных 

отношениях;  

 систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в 

стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов 

государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, 

об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным 

терроризмом;  

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве 

Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о 

полномочиях высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его 

функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актов и из предложенных учителем источников и учебных материалов, 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, 

схему;  

 искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней 

политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе 

субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие 

факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете;  

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о 

важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях 

высших органов государственной власти и управления Российской Федерации, 
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субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о 

политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой 

сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм 

российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии;  

 использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в 

практической учебной деятельности (выполнять проблемные задания, 

индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;  

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при использовании портала государственных услуг; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений 

 осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных 

общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности 

семьи как базового социального института; об этносе и нациях, этническом 

многообразии современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся 

поведении и здоровом образе жизни;  

 характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики 

Российского государства;  

 приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной 

политики Российского государства; 

 классифицировать социальные общности и группы; 

 сравнивать виды социальной мобильности; 

 устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; 

социальных различий и конфликтов;  

 использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; 

аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового образа 

жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества;  

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам;  

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его 

видов; 

 осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов 

план (в том числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

Интернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов 

России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и из предложенных моделей в текст; 
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 анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую 

социальную информацию из адаптированных источников, учебных материалов и 

публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных 

последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных 

конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию;  

 оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям 

других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения;  

 использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания 

собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

 осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между 

людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 

 осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, 

глобальных проблемах;  

 характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс;  

 приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия 

молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности 

профессионального выбора и карьерного роста; 

 сравнивать требования к современным профессиям; 

 устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

 использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и 

письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни 

человека; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к современным 

формам коммуникации; к здоровому образу жизни;  

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в 

виртуальном пространстве; 

 осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и 

др.) по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; 

выбора профессии; 

 осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли 

непрерывного образования в современном обществе. 

 

География 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА(ID 55962) учебного предмета «География» 

для обучающихся 5-9 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования и Федеральной рабочей программе по учебному предмету 

«География», а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом 

Концепции географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей 

географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки 

Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета 

для реализации требований к результатам освоения программ основного общего образования, 

требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 

обучающихся.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о 

динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 

законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического 

образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного географического 

образа России, ценностных ориентаций личности;  

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 

приобретения новых знаний;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, 

о способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов; 
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4) формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, 

объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных 

ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления 

сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной 

базы географических знаний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 

классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

 

Введение. География — наука о планете Земля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география 

изучает объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. 

Древо географических наук. 

Практическая работа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в 

групповой работе, форма систематизации данных. 

Тема 1. История географических открытий  

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. 

Хейердала как модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света — 

экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение 

Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических 

открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. 

Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская 

кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — 

открытие Антарктиды). 
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Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные 

периоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем 

вопросам. 

 

Раздел 2. Изображения земной поверхности 

Тема 1. Планы местности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. 

Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и 

маршрутная съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной 

поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по 

плану местности: стороны горизонта. Разнообразие планов (план города, туристические планы, 

военные, исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и 

области их применения. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

Тема 2. Географические карты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности 

глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и 

меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта 

и географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по 

глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с 

помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. 

Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на 

физических картах высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и 

хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана местности и географической 

карты. Профессия картограф. Система космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их 

географическим координатам. 

 

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы 

 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия 

движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего 

равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного 

света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. 

Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа 
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1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территории России. 

 

Раздел 4. Оболочки Земли 

 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли  

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая 

кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение 

литосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и 

интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и 

вулканолог. Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних и 

внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как 

результат действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — 

материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, 

высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного 

рельефа, крупнейшие по площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность 

человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-

океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа 

1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

Заключение  

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа 

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 

 

 

6 КЛАСС 

 

Раздел 1. Оболочки Земли 

 

 Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли 

Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Значение гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температура 

океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способы изображения 

на географических картах океанических течений, солёности и температуры вод Мирового 

океана на картах. Мировой океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, 

приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за 

загрязнением вод Мирового океана. 

Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. 
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Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. 

Питание и режим реки. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и бессточные. 

Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия 

залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека на гидросферу. 

Практические работы 

1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме презентации. 

3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация 

в форме таблицы. 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое 

отображение. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты 

Солнца над горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 

Зависимость нагревания земной поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход 

температуры воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. 

Муссоны.  

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. 

Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. 

Погода и её показатели. Причины изменения погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты 

и высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к 

климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и 

способы отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в 

атмосфере. Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным 

климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека на 

воздушную оболочку Земли. 

Практические работы 

1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности. 

2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с 

целью установления зависимости между данными элементами погоды. 

Тема 3. Биосфера — оболочка жизни  

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. 

Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. 

Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в 

Океане. Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и географической 

широтой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. 

Исследования и экологические проблемы. 

Практические работы 
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1. Характеристика растительности участка местности своего края. 

Заключение  

Природно-территориальные комплексы 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-

территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 

Природные комплексы своей местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и 

состав. Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное 

наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) 

1. Характеристика локального природного комплекса по плану. 

 

7 КЛАСС 

 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли  

 

Тема 1. Географическая оболочка  

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность, 

ритмичность — и их географические следствия. Географическая зональность (природные зоны) 

и высотная поясность. Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа 

1. Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. 

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли  

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и 

части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние 

и внутренние процессы рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы 

1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

2. Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в тексте. 

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли  

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения 

атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. 

Преобладающие ветры — тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, 

западные ветры. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: 

географическое положение, океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы 

воздушных масс и преобладающие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа 

территории. Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 

климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности 

людей на климат Земли. Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их 

причины. Карты климатических поясов, климатические карты, карты атмосферных осадков по 

сезонам года. Климатограмма как графическая форма отражения климатических особенностей 

территории. 

Практические работы 

1. Описание климата территории по климатической карте и климатограмме. 

Тема 4. Мировой океан — основная часть гидросферы  

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый 

океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового океана. 
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Тёплые и холодные океанические течения. Система океанических течений. Влияние тёплых и 

холодных океанических течений на климат. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её 

измерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Географические 

закономерности изменения солёности — зависимость от соотношения количества атмосферных 

осадков и испарения, опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в 

Мировом океане. Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. 

Жизнь в Океане, закономерности её пространственного распространения. Основные районы 

рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы 

1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод Мирового океана 

и распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных побережий материков. 

2. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников 

географической информации. 

 

Раздел 2. Человечество на Земле 

Тема 1. Численность населения  

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение 

численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи 

населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и плотность 

населения. 

Практические работы 

1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных регионов 

мира по статистическим материалам. 

2. Определение и сравнение различий в численности, плотности населения отдельных 

стран по разным источникам. 

Тема 2. Страны и народы мира 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация 

народов мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственная 

деятельность людей, основные её виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их 

влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. 

Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия 

менеджер в сфере туризма, экскурсовод. 

Практическая работа 

1. Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам. 

 

Раздел 3. Материки и страны  

Тема 1. Южные материки  

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и 

определяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. 

Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида — уникальный 

материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований 

материка в XX—XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях и 

исследованиях ледового континента. 

Практические работы 

1. Сравнение географического положения двух (любых) южных материков. 
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2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков в 

экваториальном климатическом поясе 

3. Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по плану. 

4. Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки по 

географическим картам. 

5. Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной из стран 

Африки или Южной Америки. 

Тема 2. Северные материки 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение. 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и 

азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по 

территории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Практические работы 

1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на 

территории Северной Америки и Евразии. 

2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной 

географической широте, на примере умеренного климатического пляса. 

3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из 

природных зон на основе анализа нескольких источников информации. 

4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с 

целью привлечения туристов, создания положительного образа страны и т. д.). 

Тема 3. Взаимодействие природы и общества  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и её охране. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, 

Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и др.). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, продовольственная — и международные усилия по их 

преодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: 

природные и культурные объекты. 

Практическая работа 

1. Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из стран мира в 

результате деятельности человека. 

 

8 КЛАСС 

 

Раздел 1. Географическое пространство России 

 

Тема 1. История формирования и освоения территории России  

История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв. 

Расширение территории России в XVI—XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних 

границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа 

1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных 

исторических этапах на основе анализа географических карт. 

Тема 2. Географическое положение и границы России  
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Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница 

России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и 

исключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение 

России. Виды географического положения. Страны — соседи России. Ближнее и дальнее 

зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 

Тема 3. Время на территории России  

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и 

зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа 

1. Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых зон. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование 

территории  

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований и территориального управления. Виды 

районирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный 

(Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: Европейский 

Север России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части 

России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическая работа 

1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и 

макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического положения. 

 

Раздел 2. Природа России 

Тема 1. Природные условия и ресурсы России  

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рационального 

природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, 

омывающих Россию. 

Практическая работа 

1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и статистическим 

материалам. 

Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые  

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. 

Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности их распространения на 

территории России. Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и 

их распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы 

1. Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 

2. Объяснение особенностей рельефа своего края. 

Тема 3. Климат и климатические ресурсы  
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Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат 

России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности 

и рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории России. 

Распределение температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. 

Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их влиянию. 

Карты погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые 

климатические изменения на территории России и их возможные следствия. Способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. 

Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. 

Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их возможные следствия. 

Особенности климата своего края. 

Практические работы 

1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды. 

2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, 

испаряемости по территории страны. 

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. 

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы  

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные 

речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их распространение 

по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и 

своей местности. 

Практические работы 

1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России. 

2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на 

территории страны. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны  

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные 

типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв 

различных природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-

хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. 

Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические 

проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-

хозяйственных зон на территории России. 
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Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную книгу России. 

Практические работы 

1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах. 

2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации. 

 

Раздел 3. Население России 

Тема 1. Численность населения России 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие её. 

Переписи населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения России и их географические различия в пределах разных 

регионов России. Геодемографическое положение России. Основные меры современной 

демографической политики государства. Общий прирост населения. Миграции (механическое 

движение населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. 

Миграционный прирост населения. Причины миграций и основные направления миграционных 

потоков. Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в разные 

исторические периоды. Государственная миграционная политика Российской Федерации. 

Различные варианты прогнозов изменения численности населения России. 

Практическая работа 

1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного 

прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Федерации или 

своего региона. 

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. 

Плотность населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности населения 

в географических районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. 

Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и 

городские агломерации. Классификация городов по численности населения. Роль городов в 

жизни страны. Функции городов России. Монофункциональные города. Сельская местность и 

современные тенденции сельского расселения. 

Тема 3. Народы и религии России  

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Языковая классификация народов России. 

Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты 

Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа 

1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения 

республик и автономных округов РФ». 

Тема 4. Половой и возрастной состав населения России 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения 

России в географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её 

определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя 

прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского и женского населения 

России. 

Практическая работа 
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1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

Тема 5. Человеческий капитал России 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в 

уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество населения и 

показатели, характеризующие его. ИЧР и его географические различия. 

Практическая работа 

1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и 

механического движения населения. 

9 КЛАСС 

 

Раздел 1. Хозяйство России 

 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России  

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая 

структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 

Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор 

развития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. 

Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории 

опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона 

Севера. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развития страны. Субъекты 

Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации» как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории 

страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: 

география основных современных и перспективных районов добычи и переработки топливных 

ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных 

ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. 

Основные типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, 

использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. 

Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения «Энергетической 

стратегии России на период до 2035 года». 

Практические работы 

1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах. 

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных 

регионах страны. 

Тема 3. Металлургический комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и 

цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. 

Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География 

металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. 
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Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. Основные 

положения «Стратегии развития чёрной и цветной металлургии России до 2030 года». 

Тема 4. Машиностроительный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в 

реализации целей политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей 

среды, значение отрасли для создания экологически эффективного оборудования. Перспективы 

развития машиностроения России. Основные положения документов, определяющих стратегию 

развития отраслей машиностроительного комплекса. 

Практическая работа 

1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия 

(по выбору) на основе анализа различных источников информации. 

Тема 5. Химико-лесной комплекс 

Химическая промышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в 

мировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: основные 

районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основные 

положения «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 

2030 года». 

Лесопромышленный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные 

положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». 

Практическая работа 

1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 

года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 

года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем 

развития комплекса. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и 

агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. 

Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и 

окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. «Стратегия 

развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на 

период до 2030 года». Особенности АПК своего края. 

Практическая работа 

1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей 

АПК. 
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Тема 7. Инфраструктурный комплекс  

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, 

рекреационное хозяйство — место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 

обслуживания своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта России на 

период до 2030 года, Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 

Практические работы 

1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских 

бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 

2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. 

Тема 8. Обобщение знаний  

Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. 

Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении территориальной 

структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории 

опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической 

безопасности Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходу 

России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа 

1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение 

окружающей среды на основе анализа статистических материалов. 

 

Раздел 2. Регионы России 

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, 

Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 

хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню 

социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы 

1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам 

информации. 

2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов 

России по уровню социально-экономического развития на основе статистических данных. 

Тема 2. Азиатская (Восточная) часть России 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 

хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню 

социально-экономического развития; их внутренние различия. 
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Практическая работа 

1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов 

Российской Федерации) по заданным критериям. 

Тема 3. Обобщение знаний  

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа 

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 

Федерации». 

Раздел 6. Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе 

международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса 

природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия России. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 

наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к 

символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разно-образной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

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

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для 

окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе 
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и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран 

мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития природы 

и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

читательской культурой как средством познания мира для применения различных источников 

географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, 

установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

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

последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; 
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 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 

вопросов и проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и 

выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов 

и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей 

среды. 

Работа с информацией 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 

различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных источниках географической информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных формах. 

 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 
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Общение 

 формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах 

работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности. 

 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

 владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

 

 Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; 
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 приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

 выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, 

видео и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории 

географических открытий и важнейших географических исследований современности; 

 интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

 различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в 

развитие знаний о Земле; 

 различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в 

развитие знаний о Земле; 

 определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

 использовать условные обозначения планов местности и географических карт для 

получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 

«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», 

«условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и 

«меридиан»; 

 приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

 объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

описывать внутреннее строение Земли; 

 различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 

 различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

 различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую 

земную кору; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные 

формы рельефа Земли; 

 различать горы и равнины; 

 классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

 применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 

«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 

познавательных задач; 
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 распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и 

биологического видов выветривания; 

 классифицировать острова по происхождению; 

 приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; 

 приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на 

примере своей местности, России и мира; 

 приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых 

невозможно без участия представителей географических специальностей, изучающих 

литосферу; 

 приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия 

полезных ископаемых в своей местности; 

 представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

 

6 КЛАСС 

 

 Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, 

глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

 находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о 

природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач, и извлекать её из различных источников; 

 приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их 

предупреждения; 

 сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на 

разных этапах географического изучения Земли; 

 различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

 применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, 

ледники) по заданным признакам; 

 различать питание и режим рек; 

 сравнивать реки по заданным признакам; 

 различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и 

климатом на территории речного бассейна; 

 приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

 называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

 описывать состав, строение атмосферы; 

 определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных 

осадков и атмосферного давления в зависимости от географического положения 

объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях 

отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для решения 

учебных и практических задач; 
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 объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, 

муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков 

для отдельных территорий; 

 различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

 устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения 

солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе 

данных эмпирических наблюдений; 

 сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над 

уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при 

различных углах падения солнечных лучей; 

 различать виды атмосферных осадков; 

 различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

 различать понятия «погода» и «климат»; 

 различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои 

атмосферы»; 

 применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических 

изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 

(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в 

табличной и (или) графической форме; 

 называть границы биосферы; 

 приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах; 

 различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

 объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном 

комплексе; 

 сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных 

зонах; 

 применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-

территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

 сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

 приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности 

человека на примере территории мира и своей местности, путей решения 

существующих экологических проблем. 

 

7 КЛАСС 

 

 Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

 называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) 

географической оболочки; 
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 распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой 

отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и 

целостность; 

 определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и 

интерпретации информации об особенностях их природы; 

 различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 

 приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

 описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних 

вод и органического мира; 

 выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных 

территорий с использованием различных источников географической информации; 

 называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с 

учётом характера взаимодействия и типа земной коры; 

 устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением 

литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

 классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

 объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных 

ветров; 

 применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 

«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 описывать климат территории по климатограмме; 

 объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности 

территории; 

 формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации; 

 различать океанические течения; 

 сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных 

широтах с использованием различных источников географической информации; 

 объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира 

Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа 

различных источников географической информации; 

 характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком 

на основе анализа различных источников географической информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

 сравнивать плотность населения различных территорий; 

 применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 различать городские и сельские поселения; 

 приводить примеры крупнейших городов мира; 

 приводить примеры мировых и национальных религий; 

 проводить языковую классификацию народов; 

 различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных 

территориях; 

 определять страны по их существенным признакам; 
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 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, 

особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и 

отдельных стран; 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

 использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач; 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения 

и его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в 

одном или нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и 

региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их 

преодолению. 

 

8 КЛАСС 

 

 Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории 

России; 

 находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить 

вклад российских учёных и путешественников в освоение страны; 

 характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различных источников; 

 различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы 

России; 

 приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их 

на географической карте; 

 оценивать влияние географического положения регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о государственной территории и исключительной экономической 

зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для 

решения практико-ориентированных задач; 

 оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных 

регионов страны; 

 проводить классификацию природных ресурсов; 

 распознавать типы природопользования; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 
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практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих территорию; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на 

территории страны; 

 сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности; 

 объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 

 применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», 

«дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; 

использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

 использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

 проводить классификацию типов климата и почв России; 

 распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

 показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, 

крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы 

климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; 

Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

 приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

 приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, 

животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

изучения особенностей населения России; 

 приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны; 

 сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 
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 проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным 

основаниям; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», 

«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность 

населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская 

агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структура населения», 

«средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», 

«трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество 

населения» для решения учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

 представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

 

9 КЛАСС 

 

 Выбирать источники географической информации (картографические, 

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

необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения 

практико-ориентированных задач; 

 выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может 

быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или 

иной задачи; 

 применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», 

«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы 

размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор 

экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность 

производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», 

«рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», 

«агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный 

комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

 характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 

положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и 

перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России; 

 различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону 

Севера России; 
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 классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из 

дополнительных источников; 

 находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, 

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

различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать 

влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных 

регионов страны для развития энергетики на основе возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ); 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России 

(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия 

размещения производства, современные формы размещения производства); 

 различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) 

и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её 

регионов; 

 различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

 различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; 

 показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей 

сельского хозяйства; 

 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения 

отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения 

предприятий и различных производств; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с 

учётом экологической безопасности; 

 критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их 

природные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, 

необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики; 

 оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных 

регионов страны; 

 сравнивать географическое положение, географические особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

 формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и 

структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте; 
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 характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

9 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Виды 

деятельност

и 

обучающихс

я с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания  
 

Все

го  
 

Контрол

ьные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

Раздел 1. Хозяйство России 

1.1 

Общая 

характеристика 

хозяйства 

России 

 3   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41b112 

Беседа, 

направленна

я на 

проявление 

интереса к 

познанию 

природы, 

населения, 

хозяйства 

России, 

регионов и 

своего края, 

народов 

России 

1.2 

Топливно-

энергетический 

комплекс 

(ТЭК)  

 5   0.5   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41b112 

Диалог, 

направленны

й на интерес 

к 

практическо

му изучению 

профессий и 

труда 

различного 

рода, в том 

числе на 

основе 

применения 

географичес

ких знаний 

1.3 
Металлургичес

кий комплекс 
 3   0.5   0,5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41b112 

Диалог, 

направленны

й на интерес 

к 

практическо

му изучению 

профессий и 

труда 

различного 

рода, в том 

https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
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числе на 

основе 

применения 

географичес

ких знаний 

1.4 

Машиностроит

ельный 

комплекс 

 3   0   0,5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41b112 

Диалог, 

направленны

й на интерес 

к 

практическо

му изучению 

профессий и 

труда 

различного 

рода, в том 

числе на 

основе 

применения 

географичес

ких знаний 

1.5 
Химико-лесной 

комплекс 
 4   0   0,5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41b112 

Диалог, 

направленны

й на интерес 

к 

практическо

му изучению 

профессий и 

труда 

различного 

рода, в том 

числе на 

основе 

применения 

географичес

ких знаний 

1.6 

Агропромышле

нный комплекс 

(АПК) 

 4   0   0,5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41b112 

Диалог, 

направленны

й на интерес 

к 

практическо

му изучению 

профессий и 

труда 

различного 

рода, в том 

числе на 

основе 

применения 

географичес

ких знаний 

1.7 
Инфраструктур

ный комплекс  
 5   0.5   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

Диалог, 

направленны

https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
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f41b112 й на интерес 

к 

практическо

му изучению 

профессий и 

труда 

различного 

рода, в том 

числе на 

основе 

применения 

географичес

ких знаний 

1.8 
Обобщение 

знаний  
 2   0   0,5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41b112 

 

Итого по разделу  29   

Раздел 2. Регионы России 

2.1 

Западный 

макрорегион 

(Европейская 

часть) России 

 17   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41b112 

Беседа, 

направленна

я на 

готовность и 

способность 

осознанно 

выполнять и 

пропагандир

овать 

правила 

здорового, 

безопасного 

и 

экологическ

и 

целесообраз

ного образа 

жизни; 

бережно 

относиться к 

природе и 

окружающей 

среде 

2.2 

Восточный 

макрорегион 

(Азиатская 

часть) России 

 11   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41b112 

Беседа 

«Осознание 

важности 

обучения на 

протяжении 

всей жизни 

для 

успешной 

профессиона

льной 

деятельности 

https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
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и развитие 

необходимы

х умений для 

этого» 

2.3 
Обобщение 

знаний 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41b112 

 

Итого по разделу  30   

Россия в 

современном мире 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41b112 

 

Резервное время  7   2   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41b112 

 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   5.5   5   

 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика 

Математика. Алгебра. Геометрия  
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических 

действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с 

остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам. 

Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство 

пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами Рациональные числа. 

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чисел. 

Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n, где т — целое число, 

а n —натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень 

с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей 

степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и 

несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. 2 

https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
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Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем 

мире. Выделение множителя —степени десяти в записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление 

натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 

переменных. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование 

буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство 

буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и 

многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 

многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного 

трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с 

целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 

числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и 

квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение 

дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными, примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 

сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя 

переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация 

уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. 

Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. 

Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с 

одной переменной. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная 

пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по 

формулам. Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей, 
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отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область 

значения функции. Способы задания функции. График функции. Свойства 

функции, их отражение на графике. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её 

график и свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные 

функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики 

функций. 

Числовые последовательности. 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 п-х членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные 

проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора 

данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, 

размах. Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию 

вероятности. Вероятности противоположных событий. Достоверные и 

невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение 

вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 

Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Правильные многоугольники. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Изображение геометрических фигур и их 

конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения 

длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой 

бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. 

Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 
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перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 

треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма 

углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 

 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: 

теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия 

трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, 

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. 

Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, 

и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 

движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. 

Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с 

использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и 

длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и 

трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. 

Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием 

изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, 

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение 

векторов. Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. 

Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 

Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его 

обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм 

Эйлера—Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
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Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок 

если..., то, в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия 

числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для 

геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи 

чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной символики. П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в 

радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. 

Абель. Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем 

координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 

Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. 

Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Построение правильных 

многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История 

числа π. Золотое сечение. ≪Начала≫ Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. 

История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

 

Информатика 

Информация и способы её представления. Слово ≪информация≫ в 

обыденной речи. Информация как объект (данные) и как процесс 

(информирование). Термин ≪информация≫ (данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. 

Символ (≪буква≫). Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, 

цифры, пробел). Количество слов данной длины в данном алфавите. Понятие 

≪много информации≫ невозможно однозначно описать коротким текстом. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. 

Литературные и научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) 

при восприятии мира человеком. 

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в 

компьютерах. Все данные в компьютере —тексты в двоичном алфавите. 

Двоичный алфавит. Азбука Морзе. Двоичные коды с фиксированной длиной 

кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, представимых в таких кодах. 

Понятие о возможности записи любого текстового сообщения в двоичном виде. 

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение 

стандартов для ИКТ. 

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в 

пределах 256. 

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, 

кино). 

Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных 

данных. 

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер 

(длина) текста как мера количества информации. Недостатки такого подхода с 

точки зрения формализации обыденного представления о количестве информации: 
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не рассматривается вопрос ≪новизны≫ информации; не учитывается возможность 

описания одного явления различными текстами и зависимость от выбора алфавита 

и способа кодирования. 

Бит и байт —единицы размера двоичных текстов, производные единицы. 

Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и 

перспективах развития. 

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. 

Представление о характерных объёмах оперативной памяти современных 

компьютеров и внешних запоминающих устройств. Представление о темпах роста 

этих характеристик по мере развития ИКТ. Сетевое хранение данных. 

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных 

типов —текстовых (страница печатного текста, ≪Война и Мир≫, БСЭ), видео, 

файлы данных космических наблюдений, файлы данных при математическом 

моделировании и др. 

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка 

(среда обитания) исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые 

действия исполнителя, система команд, конечность набора команд. 

Необходимость формального описания возможных состояний алгоритма и 

обстановки, в которой он находится, а также действий исполнителя. Примеры 

исполнителей. Построение моделей реальных объектов и процессов в виде 

исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных 

начальных данных (начальной обстановке). Алгоритмический язык — формальный язык для 

записи алгоритмов. Программа —запись алгоритма на 

алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, 

логические операции и логические выражения. Проверка истинности утверждений 

исполнителем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление 

(условный оператор) и повторение (операторы цикла в форме ≪пока≫ и ≪для 

каждого≫). Понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые (литеральные), логические. Знакомство с табличными 

величинами (массивами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками. 

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, 

тестирование). 

Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера. 

Основные компоненты современного компьютера. Процессор, оперативная 

память, внешние запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств 

ИКТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при 

работе с файлами: создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование 

компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного 

текста. Проверка правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. 

Включение втекст графических и иных информационных объектов. Деловая 

переписка, учебная публикация, коллективная работа. 
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Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление 

таблиц. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные 

словари. Средства поиска информации. 

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, 

преобразование и использование информации. Необходимость применения 

компьютеров для обработки информации. Роль информации и ИКТ в жизни 

человека и общества. Основные этапы развития информационной среды. 

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким 

признакам. Решение информационно-поисковых задач. Поисковые машины. 

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о её 

подкреплённости доказательствами. Знакомство с возможными подходами к 

оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.). 

Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные 

понятия, связанные с передачей информации (канал связи, скорость передачи 

информации по каналу связи, пропускная способность канала связи). 

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная 

переписка, чат, форум, телеконференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая 

(компьютерная) модель. Её отличия от словесного (литературного) описания 

объекта или процесса. 

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей 

при решении научно-технических задач: построение математической модели, её 

программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его 

результатов. 

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, 

предусмотренные компьютерными технологиями. Организация личного 

информационного пространства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно- 

технические исследования, управление и проектирование, анализ данных, 

образование (дистанционное обучение, образовательные источники). 

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные 

устройства). 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. 

Базовые представления о правовых аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. 

 

Физика 
Физика и физические методы изучения природы 

Физика —наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный метод 

познания. Наука и техника. 

Механические явления. Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь —скалярная величина. 

Скорость —векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное 

прямолинейное движение. Относительность механического движения. Графики 

зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Ускорение —векторная величина. Равноускоренное прямолинейное 

движение. Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного 

движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. 
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Центростремительное ускорение. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. 

Масса —скалярная величина. Плотность вещества. Сила —векторная величина. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Центр тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие 

плавания тел. 

Условия равновесия твёрдого тела. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические 

колебания и волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного 

действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. 

Использование колебаний в технике. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния 

вещества. Свойства газов, жидкостей и твёрдых тел. 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон 

сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. 

Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон 

Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца. Правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет —электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Квантовые явленияСтроение атома. Планетарная модель атома. Квантовые 

постулаты Бора. Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. 

Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. 
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Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 

проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Физическая природа Солнца и звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

 

Биология 
Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств 

живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Бактерии —возбудители заболеваний. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 

Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении 

грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы —неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: 

обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление 

продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Движения. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их 

классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные 

растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и 

исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение 

растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их 

регуляция у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. 

Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль 

в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. 

Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в 

процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана 

редких и исчезающих видов животных. 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания 

человека. Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства и различий человека и животных. Строение 

организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения 

организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика 

травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно- 

двигательной системы. 
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Транспорт веществ. Внутренняя среда организма значение её постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. 

Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. 

Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. 

Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция 

дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания 

органов дыхания и их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и 

меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и 

жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания 

органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое 

созревание. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ- 

инфекция и её профилактика. Наследственные заболевания. Медикогенетическое 

консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. 

Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения 

зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное 

чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, 

механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и 

эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. 

Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. 

Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности 

и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в 

развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. 

Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического 

состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 

организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная 

оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, 

вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии —признак живых организмов. Роль 

питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки организма. 
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Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость —свойства организмов. Наследственная 

и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид —основная систематическая 

единица. Признаки вида. Ч. Дарвин —основоположник учения об эволюции. 

Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда —источник веществ, 

энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных 

видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые 

связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная 

экосистема. В. И. Вернадский —основоположник учения о биосфере. 

Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. 

 

Химия 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

измерение. Источники химической информации: химическая литература, 

Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. 

Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических 

элементов. Химическая формула. Валентность химических элементов. 

Составление формул бинарных соединений по валентности атомов химических 

элементов и определение валентности атомов химических элементов по формулам 

бинарных соединений. Относительная атомная масса. Относительная 

молекулярная масса. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания 

химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 

Химические уравнения. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура 

неорганических веществ. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Вода. Очистка 

воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами 

неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. 

Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь 

между основными классами неорганических соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) 

химических элементов: щелочные металлы, галогены. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение вещества 

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение 

периодического закона для развития науки. 

Периодическая система как естественно-научная классификация химических 

элементов. Табличная форма представления классификации химических 

элементов. Структура таблицы ≪Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева≫. Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера 

периода и номера группы (для элементов А-групп). 
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Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: 

протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и 

относительная атомная масса. Электронная оболочка атома. Электронные слои 

атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная 

неполярная и полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, 

заряд иона. 

Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно- 

восстановительные, необратимые, обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Катионы и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. 

Реакции ионного обмена в растворах электролитов. 

Многообразие веществ 

Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической 

системе. Закономерности изменения физических и химических свойств 

неметаллов —простых веществ, их водородных соединений, высших оксидов и 

кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической 

системе. Закономерности изменения физических и химических свойств металлов 

—простых веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и 

третьего периодов. 

Экспериментальная химия 

На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку 

химический эксперимент является обязательной составной частью каждого из 

разделов программы. Разделение лабораторного эксперимента на практические 

занятия и лабораторные опыты и уточнение их содержания проводятся авторами 

рабочих программ по химии для основной школы. Вариант конкретизации 

химического эксперимента и распределения его по учебным темам приведён в 

примерном тематическом планировании. 

 

Изобразительное искусство 
Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии 

культуры. Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное 

традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных 

образов в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. 

Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. 

Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные 

исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. Художественно- 

эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально- 

пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство 

разных исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в 

художественных культурах народов Запада и Востока. Основные художественные 

стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и европейского 

искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 
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Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, 

дизайн в современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их 

роль в современном мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах 

искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного 

человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в 

искусстве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в 

жизни и в искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель любого 

искусства. Условность художественного изображения. 

Реальность и фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы 

живописи, графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция —главное средство выразительности 

художественного произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и 

насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача графическими средствами эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных 

форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение 

формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, 

архитектуре, декоративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. 

Особенности художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, 

натюрморт; бытовой, исторический, анималистический жанры. Сюжет и 

содержание в произведении искусства. Изображение предметного мира. Рисунок с 

натуры, по представлению. Исторические, мифологические и библейские темы в 

изобразительном искусстве. Опыт художественного творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство 

художественного и функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура —летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и 

ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и 

предметной среды. Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и 

анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки 

декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. 

Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый 

характер декоративного образа. Материалы декоративно-прикладного искусства. 

Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их 

значение в жизни людей. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. Художник в театре. Изобразительная природа 
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экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

 

Музыка 
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, 

жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и 

театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке 

(вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор —поэт —художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия 

выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность 

музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и 

драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, 

сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и 

художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—X вв.: духовная музыка (знаменный распев и 

григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—VIII вв., 

зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных 

стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. 

Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные 

черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная 

культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 

творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. 

Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок- 

музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: 

сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, 

академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, 
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народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

 

Технология 
Содержание курса ≪Технология≫ определяется образовательным 

учреждением с учётом региональных особенностей, материально-технического 

обеспечения, а также использования следующих направлений и разделов курса: 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Бытовые электроприборы. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Санитария и гигиена. 

Физиология питания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 

Блюда из овощей. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Блюда из рыбы и морепродуктов. 

Блюда из птицы. 

Блюда из мяса. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Заправочные супы. 

Изделия из теста. 

Сервировка стола. Этикет. 

Приготовление обеда в походных условиях. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Свойства текстильных материалов. 

Элементы машиноведения. 

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Художественные ремёсла 

Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства. 

Лоскутное шитьё. 

Вязание крючком. 

Технологии растениеводства 

Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур. 

Технологии выращивания плодовых и ягодных культур. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная 
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карьера. 

 

Физическая культура 
Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов 

на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к 

технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические 

требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 
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занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА(ID 80385) учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для обучающихся 8-9 классов  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) 

разработана на основе Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации, протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн), требований к результатам освоения 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте (далее – ФГОС) основного общего образования (утверждён 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) с учётом 

распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 
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образовательной программы основного общего образования по учебному предмету ОБЖ, 

федеральной рабочей программы воспитания. 

Настоящая Программа обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 

образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых 

для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков. 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на 

уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне 

среднего общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 

модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

модуль №10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

основного общего образования Программа предполагает внедрение универсальной структурно-

логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной 

жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её избегать → при 

необходимости действовать». Учебный материал систематизирован по сферам возможных 

проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица и общественные места; 

природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры и пр. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и 

последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-е 

годы XX столетия: катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате столкновения с 

пролётом Ульяновского моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвёртого ядерного 

реактора на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), химическая авария с выбросом аммиака на 

производственном объединении «Азот» в г. Ионаве (20 марта 1989 г.), взрыв двух 

пассажирских поездов под Уфой в результате протечки трубопровода и выброса сжиженной 

газово-бензиновой смеси (3 июня 1989 г.). Государство столкнулось с серьёзными вызовами, в 
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ответ на которые требовался быстрый и адекватный ответ. Пришло понимание необходимости 

скорейшего внедрения в сознание граждан культуры безопасности жизнедеятельности, 

формирования у подрастающего поколения модели индивидуального безопасного поведения, 

стремления осознанно соблюдать нормы и правила безопасности в повседневной жизни. В 

связи с этим введение в нашей стране обучения основам безопасности жизнедеятельности 

явилось важным и принципиальным достижением как для отечественного, так и для мирового 

образовательного сообщества. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 

региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 

(критичные изменения климата, негативные медико-биологические, экологические, 

информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет 

вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и 

государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской 

идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность 

совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ 

определяется системообразующими документами в области безопасности: Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 

от 02.07.2021 № 400), Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646), Национальные цели развития 

Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21 

июля 2020 г. № 474), Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных 

навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных 

согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ 

является общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование 

целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит 

обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, 

а также актуализировать для обучающихся построение адекватной модели индивидуального 

безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного 

предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на 

уровне основного общего образования. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение 

формирования базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует 

выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать 

конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя 

в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих 

обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого 

волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для 

эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к 
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современной техно-социальной и информационной среде, способствует проведению 

мероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования 

является формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и 

государства, что предполагает: 

 способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 

понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 

возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального 

и безопасного поведения при их проявлении; 

 сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и 

государства; 

 знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Изучение учебного предмета ОБЖ предусматривается в течение двух лет, в 8–9 классах по 1 

часу в неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ отводится 68 часов, из них по 34 часа в 

каждом классе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и 

чрезвычайной ситуаций; 

уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ и их 

опасности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 
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бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой 

помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и правила оказания 

первой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и 

правила оказания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность за 

ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения 

при попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок действий 

при авариях на коммунальных системах. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности 

участников дорожного движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; 

световозвращающие элементы и правила их применения; 

правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и 

правила его применения; 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных 

транспортных средствах, в том числе вызванных террористическим актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средств 

передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и т. п.), правила безопасного 

использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в 

общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового 

пребывания людей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, 

порядок действий при их возникновении; 
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порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и 

предметов, а также в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и 

освобождении заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными, 

порядок действий при встрече с ними; 

порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые для 

снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному 

автономному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в подготовленных и 

неподготовленных местах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; 

правила поведения при нахождении на плавсредствах; 

правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении 

человека в полынье. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для 

человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты 

от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия); 

мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения при 

угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 

неинфекционных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и её задачи; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм 

оказания первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы организации эффективного и позитивного 

общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 
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манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и 

способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и 

здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и 

способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного 

поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и 

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета; 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы 

распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:  

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты 

проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического 

поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их 

обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв 

взрывного устройства). 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), её задачи, структура, режимы функционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственности, 

порядок взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и 

здоровья населения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной 

безопасности; 
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информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в том числе 

при авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 

фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения 

при объявлении эвакуации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Настоящая программа чётко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы (личностные, 

метапредметные и предметные), которые должны демонстрировать обучающиеся по 

завершении обучения в основной школе. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и 

проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде 

всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и 

личностному самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни 

и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной социально значимой 

деятельности; принятию внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, к окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 

1. Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в 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; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 
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самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в 

решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие 

способности к конструктивному диалогу с другими людьми. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

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

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью 

и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности других людей. 

4. Эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения 

в повседневной жизни. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

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

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, 

которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 

дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и 

каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные 

решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 



174 

 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, 

в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7. Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических 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; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 

рисков культурной среды). 

8. Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

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

для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



175 

 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют 

связывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике. Выражаются в 

готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; овладению навыками работы с информацией: 

восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе в 

цифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

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

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной 

жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам 

исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного 

объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

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

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 
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самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции 

в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения 

конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и 

намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной 

задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать 

наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные 

материалы. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою 

роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным 

участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 

составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных 

возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 

решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины; 

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

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою 

и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ 

культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и 

следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в 

повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 

использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний 

основ комплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в 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; 
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6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых 

видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, 

природа, коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, 

приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных 

условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций 

во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, по учебным модулям: 

 

8 КЛАСС 

 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их сходство и 

различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по 

возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или 

нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, 

биологические, химические, психологические, социальные источники опасности – люди, 

животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного 

происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, 

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 
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соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение 

опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, 

канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том 

числе техногенного происхождения; 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного 

характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в 

толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных 

местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными 

насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа 

жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, 

режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 
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безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого- 

социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их 

основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов противостоять 

манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной 

команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодёжных увлечений. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее 

– Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в 

экстремистские, террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании 

Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных 

сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или 

опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников. 

 

9 КЛАСС 

 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 
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классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числе 

криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на 

транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе 

вызванного террористическим актом. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного 

характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных 

местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для 

устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения 

(наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, 

степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными 

насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, 

режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг 

(травля)); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их 

основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов противостоять 

манипуляциям; 
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соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной 

команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 

манипуляциях. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее 

– Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в 

экстремистские, террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании 

Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных 

сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или 

опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников. 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения при 

возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных 

ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных 

ситуаций. 
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9 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Виды 

деятельности 

обучающихся с 

учетом 

рабочей 

пргораммы 

воспитания  
 

Все

го  
 

Контрол

ьные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 

Модуль 

"Безопаснос

ть в быту" 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41b590 

беседа о том как 

сохранить свою 

жизнь и жизнь 

окружающих 

при бытовых 

чрезвычайных 

ситуациях 

2 

Модуль 

"Безопаснос

ть на 

транспорте" 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41b590 

диалог о 

необходимости 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения на 

транспорте 

3 

Модуль 

"Безопаснос

ть в 

общественн

ых местах" 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41b590 

составление 

алгоритма 

безопасного 

поведения в 

общественных 

местах и его 

обсуждение 

4 

Модуль 

"Безопаснос

ть в 

природной 

среде" 

 8    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41b590 

деятельность по 

созданию 

викторины " 

безопасность в 

природе" 

5 

Модуль 

"Здоровье и 

как его 

сохранить. 

Основы 

медицински

х знаний" 

 3    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41b590 

составление 

здоровьесберега

ющего режима 

дня-учебы, 

труда и отдыха 

6 

Модуль 

"Безопаснос

ть в 

социуме" 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41b590 

формирование 

культуры 

общения,поведе

ния , 

безопасности в 

обществе.бесед

а о 

необходимости 

сознательно 

https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
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выстраивать и 

оценивать 

отношения в 

социуме 

7 

Модуль 

"Безопаснос

ть в 

информацио

нном 

пространств

е" 

 3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41b590 

деятельность 

направленная 

на безопасное 

поведение в 

интернет среде 

8 

Модуль 

"Основы 

противодей

ствия 

экстремизм

у и 

терроризму" 

 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41b590 

формирование 

отрицательного 

отношения к 

насилию,террор

изму. беседа о 

понятии 

патриотизм 

9 

Модуль 

"Взаимодей

ствие 

личности, 

общества и 

государства 

в 

обеспечени

и 

безопасност

и жизни и 

здоровья 

населения" 

 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41b590 

беседа о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, 

неравнодушии к 

жизненным 

проблемам 

людей,государс

тва 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   6   

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 
В мире культуры  

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели 

науки и культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. 

Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. 

Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

Нравственные ценности российского народа  

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-

батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических 

чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и 

https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
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др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). 

Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в 

фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». 

Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного 

труда людей разной национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, 

путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы 

нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте 

России. Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и 

милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, 

иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных 

народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Религия и культура  

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, 

влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней 

Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, 

внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. 

Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые 

столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и 

науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-

прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. 

Исламский календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие 

Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 

Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные 

традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. 

Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Как сохранить духовные ценности  

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 

охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. 

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской 

истории. Известные меценаты России. 

Твой духовный мир 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура 

поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека 

Спортивные игры 
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 
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движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

Индивидуальный учебный проект 

Планируемые результаты изучения курса. 

Должны научиться Сформированные действия 

 

Обучающиеся должны научиться 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить сбор информации 

и обрабатывать ее; 

 делать умозаключения и 

выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных 

докладов; 

 объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи; 

 принимать критику, 

использовать замечания для 

совершенствования проекта. 

В ходе решения системы проектных 

задач у школьников должны 

сформироваться следующие 

способности: 

 Рефлексия (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагание (ставить и 

удерживать цели); 

 Планирование (составлять план 

своей деятельности); 

 Моделирование (представлять 

способ действия в виде модели-

схемы, выделяя все существенное и 

главное); 

 Проявление инициативы при поиске 

способа (способов) решения задачи; 

 Вступление в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении 

задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано 

отклонять точки зрения других). 

 Контроль за ходом реализации 

своего проекта на практике. 

Ученики должны разработать и реализовать 

свой индивидуальный годовой проект. 

Место представления результата: презентации проектов, участие в 
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конкурсах, выставках, конференции, фестивали, и пр. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения курса «Индивидуальный учебный проект» 

отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
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взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметные результаты освоения курса «Индивидуальный учебный 

проект»  отражают: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 
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 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения курса «Индивидуальный учебный проект»  с 

учётом общих требований Стандарта должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования. Ученик, освоивший курс, должен 

отработать умения и навыки в проектной деятельности от постановки проблемы 

до создания портфолио проекта. 

Содержание курса 

Введение – знакомство с содержанием проекта. 

Проект – это образ будущего продукта; работа, направленная на решение 

конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее 

запланированного результата.  Проект обязательно должен иметь ясную, реально 

достижимую цель. В самом общем смысле целью проекта всегда является 

решение исходной проблемы, но в каждом конкретном случае это решение имеет 

собственное неповторимое решение имеет собственное, неповторимое 

воплощение. Этим воплощением является проектный продукт, который создается 

автором в ходе его работы и также становится средством решения проблемы 

проекта. 

Виды проектов 

По времени: краткосрочные, среднесрочные, длительный проект. 

По количеству участников: индивидуальные, групповые, коллективные. 

По содержанию: монопредметный, межпредметный, над предметный. 

Классификация проектов по ведущим видам деятельности:  

1. Учебные исследования; 

2. Информационный (сбор и обработка информации); 

3. Игровые (занятия в форме игры); 

4. Творческие проекты; 

5. Практико - ориентированные (практические).   

Проект может включать элементы докладов, рефератов, исследований и любых 

других видов самостоятельной творческой работы учащихся, но только как 

способов достижения результата проекта 

Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и учащегося, 

развитие творческих способностей, является формой оценки в процессе 
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непрерывного образования, дает возможность раннего формирования 

профессионально-значимых умений учащихся. Проектная технология нацелена на 

развитие личности школьников, их самостоятельности, творчества. Она позволяет 

сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, 

коллективный. 

Этапы проекта 

Первым этапом работы над проектом является проблематизация - необходимо 

оценить имеющиеся обстоятельства и сформулировать проблему. На этом этапе 

возникает первичный мотив к деятельности, так как наличие проблемы порождает 

ощущение дисгармонии и вызывает стремление ее преодолеть. 

Второй этап работы - целеполагание. На этом этапе проблема преобразуется в 

личностно значимую цель и приобретает образ ожидаемого результата, который в 

дальнейшем воплотится в проектном продукте. 

Важнейший этап работы над проектом – это планирование, в результате 

которого ясные очертания приобретает не только отдаленная цель, но и 

ближайшие шаги. Когда имеется план работы, в наличии ресурсы (материалы, 

рабочие руки, время) и понятная цель, можно приступить к работе. 

Следующий этап проектного цикла - реализация имеющего плана. 

Непременным условием проекта является его публичная 

защита, презентация результаты работы. В ходе презентации автор не только 

рассказывает о ходе работы и показывает ее результаты, но и демонстрирует 

собственные знания и опыт проблемы проекта, приобретенную компетентность. 

Элемент самопрезентации - важнейшая сторона работа над проектом, которая 

предполагает рефлексивную оценку автором всей проделанной им работы и 

приобретенного ее в ходе опыта. 

По завершении работы необходимо сравнить полученный результат со своим 

замыслом, если есть возможность, внести исправления. Это этап коррекции - 

осмысления, анализа допущенных ошибок, попыток увидеть перспективу работы, 

оценки своих достижений, чувств и эмоций, возникших в ходе и по окончании 

работы. 

Завершающий этап работы - самооценка и рефлексия. 

Портфолио проекта 

Составление письменного отчета о ходе реализации проекта, представление 

отчета в виде портфолио (титульный лист, введение, проблематика, актуальность, 

целеполагание, методы работы, форма проекта, результаты, фото-подтверждения, 

иллюстрации (рисунки), компьютерная презентация). 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

№ Раздел курса Кол-во часов 
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п/п 

1 Введение 1 

2 Виды проектов 2 

3 Этапы проекта 18 

4 Портфолио проекта 10 

5 Паспорт проекта 3 

 ИТОГО: 34 

 

 

Программы курсов внеурочной деятельности 
 

 «За страницами учебника математики» 

для 5-х классов 
Планируемые результаты 

Предметные Метапредм

етные 

Регулятивн

ые 

Познавател

ьные 

Коммуникат

ивные 

Личностные 

Знают 

особые 

случаи 

устного 

счета 

Могут 

построить 

алгоритм 

действия, 

применяют 

некоторые 

приёмы 

быстрых 

устных 

вычислений 

при 

решении 

задач. 

Учитывают 

правила в 

планирован

ии и 

контроле 

способа 

решения 

Использую

т поиск 

необходим

ой 

информаци

и для 

выполнени

я заданий с 

использова

нием 

учебной  

литератур

ы 

Учитывают 

разные 

мнения  и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничес

тве. 

Формирован

ие основ 

российской 

гражданской 

идентичност

и, чувства 

гордости 

за       свою 

Родину; 

российский 

народ и 

историю 

России. 

 

      

 

Решают 

тестовые 

задачи, 

используя 

при 

решении 

таблицы и 

«графы»; 

 

Находят 

наиболее 

рациональн

ые способы 

решения 

логических 

задач 

Оценивают 

правильнос

ть 

выполнени

я действия 

на уровне 

адекватной 

ретроспект

ивной 

Проводят 

несложные 

рассужден

ия и 

обоснован

ия в 

процессе 

решения 

задач. 

Контролиру

ют действия 

партнера 

Формирован

ие 

целостного, 

социально 

ориентирова

нного 

взгляда на 

мир в его 

органичном 
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оценки единстве и 

разнообрази

и природы, 

народов, 

культур и 

религий; 

 

Решают  

нестандартн

ые задачи 

разрезание 

Выделять 

известные 

фигуры и 

отношения 

на 

чертежах, 

моделях и 

окружающи

х предметах 

Различают 

способ и 

результат 

действия. 

Владеют 

общими 

приемами 

решения 

задач. 

Умеют 

договаривать

ся о 

совместной 

деятельност

и, приходят 

к общему 

решению 

Формирован

ие 

уважительно

го 

отношения к 

иному 

мнению, 

историй и 

культуре 

других 

народов;        

 

Решают 

неопределен

ные 

уравнения и 

уравнения 

под знаком 

модуля. 

Имеют 

навыки 

работы с 

измеритель

ными и 

чертежным

и 

инструмент

ами 

Осуществл

яют 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

по 

результату. 

Учитываю

т разные 

мнения и 

стремятся 

к 

координац

ии 

различных 

позиций в 

сотрудниче

стве 

Приходят к 

общему 

решению, в 

том числе в 

ситуации 

столкновени

я интересов 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющем

ся и 

развивающе

мся мире; 

 

Знают 

определения 

основных 

геометричес

ких понятий 

Взаимопров

ерка в 

парах. 

Умеют 

работать с 

текстом. 

умеют 

составлять 

заниматель

ные задачи; 

 

Вносят 

необходим

ые 

коррективы 

в действие 

после его 

завершения 

на основе 

его и учета 

характера 

сделанных 

ошибок 

Владеют 

общим 

приемом 

решения 

задач. 

Могут 

участвовать 

в диалоге 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающего

ся, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения;        
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решают 

простейшие 

комбинатор

ные задачи 

путём 

систематиче

ского 

перебора 

возможных 

вариантов; 

 

Распознают 

плоские 

геометриче

ские 

фигуры, 

умеют 

применять 

их свойства 

при 

решении 

различных 

задач; 

 

Умеют 

прилагать 

волевые 

усилия и 

преодолева

ть 

трудности 

и 

препятстви

я на пути 

достижения 

цели 

Умеют 

применять 

изученные 

свойства и 

формулы 

Могут 

аргументиро

вать свою 

точку зрения 

Развитие 

самостоятель

ности и 

личной 

ответственно

сти за свои 

поступки 

Измеряют 

геометричес

кие 

величины, 

выражают 

одни 

единицы 

измерения 

через 

другие. 

Решать 

несложные 

практическ

ие задачи 

на 

построение 

Могут 

проводить 

сравнитель

ный анализ 

Устанавли

вают связь 

геометриче

ских фигур 

и их 

свойств с 

окружающ

ими 

предметам

и 

 Умеют 

строить 

монологичес

кое 

контекстное 

высказывани

е 

Формирован

ие 

эстетических 

потребносте

й, ценностей 

и чувств; 

 

Вычисляют 

значения 

геометричес

ких 

величин(дли

н, углов, 

площадей, 

объемов) 

Могут 

устно 

прикидыват

ь и 

оценивать 

результаты 

Умеют 

планироват

ь пути 

достижения 

целей 

Умеют 

анализиров

ать 

свойства 

геометриче

ских фигур 

Могут 

аргументиро

вать свою 

точку зрения 

и отстаивать 

свою 

позицию, 

приводить 

примеры 

Формирован

ие установки 

на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни, 

наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, 

 

Контроль ожидаемых результатов. 

Контроль осуществляется, в основном, при проведении зачета в конце 

курса,  математических игр,  математических праздников. 

Творческие работы учащихся по темам: 

1. Счет у первобытных людей 

2.Цифры  у разных народов. 

3.Пословицы, поговорки, загадки, в которых встречаются числа. 

4. « Пифагор и его школа» 
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5. Биография Архимеда. 

7.П. Ферма и его теорема. 

8.Биография  Б. Паскаля 

9. Биография  Р. Декарта 

10.И. Ньютон и его открытия. 

11.Задачи в стихах. 

 

Содержание курса 

 

Курс внеурочной деятельности  «За страницами учебника математики»  в 5 

классе является одной из важных составляющих работы с детьми, чья 

одаренность на настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также 

просто способных детей, в отношении  которых есть серьезная надежда на 

дальнейший качественный скачок  в развитии их способностей.    Темы 

программы непосредственно примыкают к основному курсу математики 5 класса. 

В результате занятий учащиеся должны приобрести навыки и умения решать 

более трудные и разнообразные задачи, а также задачи олимпиадного уровня. 

Программа курса  «За страницами учебника математики» для учащихся 5 

классов направлена на расширение и углубление знаний по предмету. Курс 

состоит из двух тем: «Логические задачи» и «Занимательная математика». Темы 

программы непосредственно примыкают к основному курсу математики 5 класса. 

Однако в результате занятий учащиеся должны приобрести навыки и умения 

решать более трудные и разнообразные задачи, а так же задачи олимпиадного 

уровня.  

Структура программы концентрическая, т.е. одна и та же тема может 

изучаться как в 5, так и в 6, 7 классах. Это связано с тем, что на разных ступенях 

обучения дети могут усваивать один и тот же материал, но уже  разной степени 

сложности с учетом приобретенных ранее знаний. 

Включенные в программу вопросы дают возможность учащимся готовиться 

к олимпиадам и различным математическим конкурсам. Занятия могут проходить 

в форме бесед, лекций,  игр. Особое внимание уделяется решению задач 

повышенной сложности.  

Цель курса: 

 развитие математических способностей и  логического мышления;  
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 развитие и закрепление знаний, умений и навыков по геометрическому 

материалу, полученному по математике в начальной школе; 

 расширение и углубление представлений учащихся о культурно- исторической 

ценности математики, о роли ведущих ученых – математиков в развитии мировой 

науки; 

Задачи курса: 

 пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее 

приложениям; 

 раскрытие  творческих способностей ребенка; 

 развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной  и 

научно-популярной литературой; 

 воспитание твердости в пути достижения цели (решения той или иной задачи); 

 осознание учащимися важности предмета, через примеры связи геометрии с 

жизнью; 

  наблюдение геометрических форм в окружающих предметах и формирование 

на этой основе абстрактных геометрических фигур и отношений; 

 приобретение навыков работы с различными чертежными инструментами; 

 решение специально подобранных упражнений и задач, натравленных на 

формирование  приемов мыслительной деятельности; 

 формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям; 

 специальное обучение математическому моделированию как методу решения 

практических задач; 

 работа с одаренными детьми в рамках подготовки к предметным олимпиадам и 

конкурсам.  

 адаптация к переходу детей в среднее звено обучения, имеющее профильную 

направленность. 

Программа рассчитана на 34 часа, предполагает изложение и обобщение 

теории, решение задач, самостоятельную работу.      

Примерное распределение учебного времени указано в тематическом 

планировании. Каждое занятие состоит из двух частей: задачи, решаемые с 
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учителем, и задачи для самостоятельного (или домашнего) решения.  Учащиеся  

знакомятся с интересными свойствами чисел, приемами устного счета, особыми 

случаями счета, с биографиями великих математиков, их открытиями. Большая 

часть занятий отводится решению олимпиадных задач. 

При разработке программы внеурочной деятельности основными  являются 

вопросы, не входящие в школьный курс обучения. Именно этот фактор является 

значимым при дальнейшей работе с одаренными детьми, подготовке их к 

олимпиадам различного уровня.  

Частота занятий – 1 раз в неделю.  

Формы проведения занятий. 

При проведении занятий предлагаются следующие формы работы: 

- построение алгоритма действий; 

-фронтальная , когда ученики работают синхронно под управлением учителя; 

- работа в парах, взаимопроверка 

- самостоятельная, когда ученики выполняют индивидуальные задания в течение 

занятия; 

- постановка проблемной задачи и совместное ее решение; 

- обсуждение решений в группах, взаимопроверка в группах. 

Тематическое планирование 

 I модуль: « Логические задачи» 

№ 

п\п 

Изучаемый материал кол-во часов 

1  Как возникло слово «математика». Приемы устного счета. 

Счет у первобытных людей. 

1 

2 Логические задачи, решаемые с использованием таблиц. 

Математическая игра «Не собьюсь» 

1 

3  Приемы устного счета: умножение двузначных чисел на 

11.Цифры у разных народов. Решение логической задачи. 

1 

4 Интересный способ умножения. Мир больших чисел. 1 

5 Решение олимпиадных задач арифметическим методом. 1 
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Уникурсальные кривые (фигуры). 

6 Возведение в квадрат чисел, оканчивающихся  

на 5. Биографическая миниатюра. Пифагор. 

1 

7 Решение олимпиадных задач на разрезание. Игра 

«Перекладывание карточек». 

1 

8 Метрическая система мер.   Решение олимпиадных задач с 

применением начальных понятий геометрии. 

1 

9 Геометрия Гулливера. Геометрическая головоломка. 

Танграм. 

1 

10 Решение олимпиадных задач (используя  действия с 

натуральными числами). Лабиринты. 

1 

11 Решение логических задач матричным способом. Как 

играть, чтобы не проиграть? 

1 

12 Возведение в квадрат трехзначных чисел, 

оканчивающихся на 25. 

Решение олимпиадных задач различными способами. 

1 

13 Четность суммы и произведения. Решение олимпиадных 

задач на четность. 

1 

14 Прибавление четного. Знак произведения 1 

15 Чередование. Решение задач игры «Кенгуру». 1 

16 Разбиение на пары. Решение задач игры «Кенгуру». 1 

17 Решение олимпиадных задач. Зачет. 1 

 

II модуль: «Занимательная  математика» 

№ 

п/п 

Изучаемый материал Кол-во 

часов 

1 Простые числа. Решение олимпиадных задач ( 

математические ребусы).  

Игра «Буриме» с использованием чисел. 

1 

2 Возведение в квадрат чисел пятого и шестого десятков. 

Биографическая миниатюра. Архимед. Решение 

олимпиадных задач (на  совместную работу). 

1 

3 Старинные  меры.  Оригами 1 
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4 Биографическая миниатюра. Ферма. Решение 

олимпиадных задач (на делимость чисел). Логическая 

задача «Обманутый хозяин» 

1 

5 Приемы устного счета.  Происхождение математических 

знаков. 

1 

6  Решение олимпиадных задач( задачи мудрецов). Задача –

сказка « Иван Царевич и Кощей Бессмертный, умевший 

считать только до 10». 

 

7 Умножение на 155 и 175.Биографическая миниатюра. Б. 

Паскаль. Решение олимпиадных задач на взвешивание. 

1 

8 Геометрические иллюзии. Геометрическая задача – фокус 

 « Продень монетку». 

1 

9 Умножение двузначных чисел, близких к 100. Решение 

олимпиадных задач (инварианты). 

1 

10 Считаем устно. Решение олимпиадных задач (бассейны, 

работа и прочее) 

1 

11 Деление на 5 (50), 25 (250).Математические мотивы в 

художественной литературе. Игра «Попробуй  сосчитай». 

1 

12 Решение олимпиадных задач (с применением свойств 

геометрических фигур). Задачи в стихах.  

1 

13 Тестовые задачи ( задачи, решаемые с конца) 1 

14 Математические ребусы. Решение олимпиадных задач. 1 

15 Геометрические задачи на разрезание. 1 

16 Тестовые задачи (переливание). 1 

17 Логические задачи. Зачет. 1 

 

 «Загадки русского языка» 

для 5-х классов 

Планируемые результаты 

В процессе освоения программы у школьников будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении и языковом общении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы. 

Программа рассчитана на достижение воспитательных результатов первого 

уровня: 

 повышение познавательного интереса к учебному предмету «Русский 

язык»; 

 развитие интеллектуального потенциала школьников; 

 повышение уровня речевой грамотности и общей языковой культуры 

обучающихся; 

 развитие личности выпускников основной школы. 

Не исключается возможность достижения результатов второго и третьего уровней 

с отдельными обучающимися, достигшими достаточно высоких результатов как в 

учебной деятельности по данному предмету, так и во внеурочной. Это такие 

результаты, как: 

Второй уровень результатов: 

 участие школьников в классных и школьных олимпиадах, внеклассных 

мероприятиях по русскому языку; 

 заинтересованность в развитии своих творческих способностей. 

Третий уровень результатов: 

 приобретение опыта самостоятельного поиска информации в разных 

источниках; 

 участие в олимпиадах, конкурсах муниципального и регионального уровня. 
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Содержание программы 

Программа внеурочной деятельности по русскому языку «Загадки русского 

языка» для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

письмом ДОО Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного стандарта 

общего образования». 

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования процесс образования понимается не только как процесс усвоения 

системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную 

основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, 

принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 

Государство и общество ставят перед педагогами следующие задачи: создание 

системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и 

на практике использовать полученные знания; формирование целостной 

образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность и учитывающую историко-культурную, этническую и региональную 

специфику; формирование активной деятельностной позиции; выстраивание 

социального партнерства школы с семьей. Большое внимание уделено 

организации внеурочной деятельности, как дополнительной среды развития 

ребенка. 

Актуальность программы 

Наше общество нуждается в подготовке широко образованных, 

высоконравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными 

чертами личности. Однако в последние годы и педагоги, и родительская 

общественность отмечают, что среди учащихся старших классов резко падает 

уровень языковой культуры. Дети мало читают, не умеют в письменной форме 

излагать свои мысли, допускают большое количество ошибок как на письме, так и 

в устной речи. Уроков русского языка явно недостаточно для того, чтобы 

сформировать у старшеклассников культуру устной и письменной речи, поэтому 

большую помощь может оказать правильно организованная внеурочная 

деятельность по русскому языку. 

Внеурочная работа должна способствовать углублению и расширению 

приобретаемых на уроках знаний, тем самым помогая ученикам лучше усвоить 

программный материал, совершенствовать навыки анализа различных фактов 

языка, расширять лингвистический кругозор школьников, воспитывать языковое 

чутье, развивать творческие возможности, повышать общую языковую культуру 

учащихся. Осуществление этих задач ведет к выполнению основной цели – 

развитию у школьников интереса к русскому языку как учебному предмету, 

воспитанию у них бережного отношения к слову, к богатствам языка и 

стремлению настойчиво овладеть этими богатствами, воспитанию любви и 

уважения к русскому языку. 
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Цель программы: воспитание потребности к изучению русского языка, 

повышение языковой культуры и развитие основных языковых компетенций 

учащихся основной школы. 

Задачи программы 

Обучающие: 

1. Вызвать интерес к русскому языку, к его законам, к различным языковым 

явлениям, к слову; 

2. Развитие познавательной активности и самостоятельности школьников. 

3. Повышение мотивации к изучению родного языка. 

4. Формирование коммуникативной культуры. 

Воспитывающие 

1. Воспитание интереса и уважения к родному языку. 

2. Обеспечение духовной, культурной и социальной преемственности 

поколений. 

3. Формирование личности обучающихся, что является принципиальным 

условием её самоопределения в той или иной социокультурной ситуации. 

Развивающие 

1. Развитие основных процессов мыслительной деятельности (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, классификация). 

2. Развитие устной и письменной речи, творческих возможностей 

обучающихся, умений применять полученные знания на практике. 

3. Развитие навыков самостоятельной исследовательской работы и проектной 

деятельности. 

Программа внеурочной деятельности реализуется в парадигме системно-

деятельностного подхода и расширяет предметную область за счет введения 

дополнительных сведений о словарном богатстве русского языка, упражнений на 

развитие логического мышления, разнообразного языковедческого материала. 

Принципы реализации программы: 

 непрерывность воспитания и образования обучающихся; 

 доступность обучения, учет индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся; 

 связь обучения и воспитания с жизнью; 

Формы занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, 

семинар, ролевая и деловая игра; 

 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

Программа рассчитана на обучающихся 5 классов по 1 часу в неделю, 

программа реализуется за 34 часа. 

Организационное занятие.(1ч) 

Раздел1 

Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.) (4 ч) 

Тема 1.1. Язык и речь – чудо из чудес. 

Тема 1.2. Слышится и пишется. 
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Тема 1.3. «Пульс» в слове. Какова роль интонации в устной речи 

Тема 1.4. Обобщающее занятие «Кто говорит – сеет, кто слушает – собирает» 

В данном разделе рассматривают заявленные темы, на занятиях используются 

интерактивные тренажеры, практические занятия проводятся в игровой форме. 

Раздел 2 

Загадки русского словообразования. (Морфемика. Словообразование. 

Этимология) (5 ч) 

Тема 2.1. «Смотри в корень». О чём рассказывает словообразовательная модель 

слова. 

Тема 2.2. Строение слога. 

Тема 2.3. Почему с течением времени может измениться морфемный состав слова 

Тема 2.4. «Чужие» слова. 

Тема 2.5 Сказочные превращения. 

Изучаются подробно темы, используя шарады, метаграммы, в завершении этого 

раздела обучающиеся рекламируют свои творческие работы, используя средства 

массовой информации (по желанию): телевидение, радио, интернет. 

Раздел3. 

Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. Пунктуация) (5ч) 

Тема3.1. Зачем нужно знать алфавит. 

Тема3.2. Приятное соседство звуков. 

Тема3.3. «Дойти до точки». Как пунктуационные знаки помогают передавать 

смысл высказывания 

Тема3.4. Не пером пишут – умом. Тайны письма. 

Тема3.5. Бенефис знаний. 

Проводятся исследования данных тем, обучающиеся используя тексты 

художественных произведений, аргументируют свои ответы, делают выводы для 

доказательства выдвинутой гипотезы. 

Раздел 4 

Тайны русского слова. (Лексика. Фразеология) (4 ч) 

Тема 4.1. На какие группы делится словарный состав русского языка 

Тема 4.2. В чём особенность употребления слова в художественном тексте. 

Тема 4.3. О чём рассказывают фразеологизмы 

Тема 4.4 Фразеология в художественных произведениях. Лабораторная работа. 

Изучается специализированная литература по этимологии слов, работают со 

словарями, изучают языковые средства выразительности, исследуют 

художественные произведения. 

Раздел5 

Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис.) (8ч) 

Тема5.1. Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи. 

Тема 5.2 Стойкость существительных 

Тема 5.3 Всего полно: чулочки-носочки (категория числа) 

Тема 5.4 Живость глагола 

Тема 5.5 Цветные сны. Глаголы звуков и цветов 

Тема 5.6 Преданность прилагательных. 

Тема 5.7 Прилагательные-эпитеты 
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Тема 5.8 Грамматике учиться всегда пригодится. 

Развивая кругозор и интеллект, дети получают знания из области морфологии и 

синтаксиса, даются задания повышенной трудности, для любознательных. На 

последнем занятии проводится мониторинг, подтверждающий знания. Умения и 

навыки, которые получили дети на занятиях. 

Раздел 6 

Речевой этикет.(5 ч) 

Тема 6.1 Правила речевого этикета. 

Тема 6.2 Формулы речевого этикета. 

Тема 6.3 Поведение человека и культура общения. 

Тема 6.4 Этикетные выражения при знакомстве со сверстниками и взрослыми. 

Практикум в игровой форме. 

Рассматривается специфика русского речевого этикета и техника реализации 

этикетных форм. 

Раздел 7 

Обобщающие занятия. (2ч) 

Тема 7.1 Аукцион знаний  

Тема 7.2 «По силе разума». 

Подводится итог знаний и навыков, полученных за год занятий, выбирается 

самый эрудированный и интеллектуальный школьник. 

На занятиях проводится мониторинг, подтверждающий знания. Умения и навыки, 

которые получили дети на занятиях. 

 

 

Тематическое планирование 

N Тема занятия  

1 Организационное занятие   

Раздел 1. Секреты устной речи. (Фонетика.Интонация.) (4 ч) 

2 Язык и речь – чудо из чудес.  

3 Слышится и пишется.  

4 «Пульс» в слове. Какова роль интонации в устной речи  

5 Обобщающее занятие «Кто говори – сеет, кто слушает – собирает»  

Раздел 2. Загадки русского словообразования(5 ч) 

6 «Смотри в корень». О чём рассказывает словообразовательная модель 

слова. 
 

7 Строение слога.  

8 Почему с течением времени может измениться морфемный состав слова  

9 «Чужие» слова  

10 Сказочные превращения.  

Раздел 3. Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. Пунктуация) (5 ч) 

11 Зачем нужно знать алфавит.  

12 Приятное соседство звуков. 

 

 

13 «Дойти до точки». Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл 

высказывания 
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14 Не пером пишут – умом. Тайны письма.  

15 Бенефис знаний.  

Раздел 4. Тайны русского слова. (Лексика. Фразеология) (4 ч) 

16 На какие группы делится словарный состав русского языка  

17 В чём особенность употребления слова в художественном тексте.  

18 О чём рассказывают фразеологизмы  

19 Фразеология в художественных произведениях.  

Раздел5 

Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис.) (8ч) 

20 Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи.  

21 Стойкость существительных  

22 Всего полно: чулочки-носочки (категория числа)  

23 Живость глагола  

24 Цветные сны. Глаголы звуков и цветов  

25 Преданность прилагательных.  

26 Прилагательные-эпитеты  

27 Грамматике учиться всегда пригодится  

Раздел 6. Речевой этикет (4ч) 

28 Правила речевого этикета.  

29 Формулы речевого этикета.  

30 Поведение человека и культура общения.  

31 Этикетные выражения при знакомстве со сверстниками и взрослыми. 

Рассматривается специфика русского речевого этикета и техника 

реализации этикетных форм. 

 

32 Практикум в игровой форме  

Раздел 7. Обобщающее занятие (2ч) 

33 Аукцион знаний.  

34 «По силе разума»  

 

 «Проектная деятельность» 

для 5-х классов 

Планируемые результаты изучения курса 
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень результатов  предполагает приобретение пятиклассниками 

новых знаний, опыта коллективного решения проектных задач по различным 

направлениям.  Результат выражается в понимании учениками сути проектной 

деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи. 

Второй уровень результатов  предполагает позитивное отношение 

обучающихся к базовым ценностям общества, в частности к образованию и 

самообразованию.  Результат проявляется в активном использовании 

обучающимися метода групповых проектов, самостоятельном выборе тем 

(подтем) проекта, приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации 

и оформлении интересующей информации. 
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Третий уровень результатов предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального опыта. Проявляется в участии обучающихся в 

реализации индивидуальных учебных или социальных проектов по 

самостоятельно выбранному направлению. 

Планируемые результаты обучения определяются по каждому уровню на 

основе конкретизации умений, необходимых для работы над проектом. Поскольку 

основная часть работы в рамках курса основывается на работе малых групп, 

контроль за достижением планируемых результатов осуществляется 

непосредственно при выполнении заданий: в процессе презентаций, 

представления обучающимися результатов групповой работы. 

Учащиеся должны уметь различать и реализовывать самостоятельно разные 

виды работ и разные виды ответственности за них. Они постепенно учатся 

планировать свои действия и двигаться к осуществлению проектного замысла. 

 

Должны научиться Сформированные действия 

 

Обучающиеся должны научиться 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить сбор информации и 

обрабатывать ее; 

 делать умозаключения и 

выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных 

докладов; 

 объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи; 

 принимать критику, 

использовать замечания для 

совершенствования проекта. 

В ходе решения системы проектных 

задач у школьников должны 

сформироваться следующие 

способности: 

 Рефлексия (видеть проблему; 

анализировать сделанное – 

почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, 

ошибки); 

 Целеполагание (ставить и 

удерживать цели); 

 Планирование (составлять план 

своей деятельности); 

 Моделирование (представлять 

способ действия в виде модели-

схемы, выделяя все существенное 

и главное); 

 Проявление инициативы при 

поиске способа (способов) 

решения задачи; 

 Вступление в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении 

задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано 

отклонять точки зрения других). 

 Контроль за ходом реализации 

своего проекта на практике. 

Итоговый результат: 

Пятиклассники должны разработать и реализовать 

свой индивидуальный годовой проект. 
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Место представления результата: презентации проектов, участие в конкурсах, 

выставках, конференции, фестивали, и пр. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения курса кружка «Проектная деятельность» 

отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметные результаты освоения курса кружка «Проектная деятельность» 

отражают: 
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения курса кружка «Проектная деятельность» с 

учётом общих требований Стандарта должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования. Ученик, освоивший курс «Проектная 

деятельность» , должен освоить начальные умения и навыки в проектной 

деятельности от постановки проблемы до создания портфолио проекта. 
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Содержание курса 

Успех в современном мире во многом определяется способностью человека 

организовать свою жизнь: определить цели, найти и привлечь необходимые 

ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, проанализировать, удалось 

ли достичь поставленных целей. Многочисленные исследования, проведенные как 

в нашей стране, так и за рубежом, показали, что большинство современных 

лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте - люди, обладающие проектным 

типом мышления. Сегодня в школе есть все возможности для развития 

проектного мышления с помощью особого вида деятельности учащихся - 

проектной деятельности. Разработанный еще в первой половине XX века метод 

проектов вновь становиться актуальным в современном информационном 

обществе. 

Обеспечение выполнения требований Стандарта предусматривает решение 

множества задач. Часть из них может решаться через организацию проектной 

деятельности обучающихся. В ходе реализации программы кружка «Проектная 

деятельность» решаются такие задачи как: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей, в том числе социальной практики; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 
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 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы. 

Программа курса «Проектная деятельность» предназначена для работы с 

детьми 5-х классов, и является механизмом интеграции, обеспечения полноты и 

цельности содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его. 

Проектная деятельность является обязательной и предусматривает участие в 

ней всех обучающихся. 

Курс «Проектная деятельность» построен на основе системы заданий для 

организации образовательного процесса на деятельностной основе и нацелен на 

формирование у школьников проектных умений минимального уровня 

сложности. 

Начальное обучение проектированию закладывает необходимый фундамент 

для дальнейшего развития проектных умений и использования учебных проектов 

на предметных занятиях для организации самостоятельного добывания знаний 

обучающимися и эффективного их усвоения, для формирования компетентностей 

обучающихся и решения воспитательных задач в основной школе. 

Цель курса «Проектная деятельность» - трансформация процесса развития 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем 

совершенствования его исследовательских способностей в процессе 

саморазвития; создание условий для выполнения каждым участником кружка 

индивидуального проекта по итогам учебного года. 

Задачи курса «Проектная деятельность» 

1. Личностные: формирование позитивной самооценки, самоуважения школьника, 

развитие образовательной успешности каждого ученика. 

2. Коммуникативные: формирование коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве: 

- умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

- способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

- формирование социально адекватных способов поведения. 

 

3. Регулятивные: формирование способности к организации деятельности и 

управлению ею: 

- воспитание целеустремленности и настойчивости; 

- формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 
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- формирование умения самостоятельно и совместно планировать 

деятельность и сотрудничество; 

- формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения, 

добиваться поставленной цели. 

4. Познавательные: формирование умения решать творческие задачи; умения 

работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование). 

Введение – знакомство с содержанием проекта. 

Проект – это образ будущего продукта; работа, направленная на решение 

конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее 

запланированного результата.  Проект обязательно должен иметь ясную, реально 

достижимую цель. В самом общем смысле целью проекта всегда является 

решение исходной проблемы, но в каждом конкретном случае это решение имеет 

собственное неповторимое решение имеет собственное, неповторимое 

воплощение. Этим воплощением является проектный продукт, который создается 

автором в ходе его работы и также становится средством решения проблемы 

проекта. 

Виды проектов 

По времени: краткосрочные, среднесрочные, длительный проект. 

По количеству участников: индивидуальные, групповые, коллективные. 

По содержанию: монопредметный, межпредметный, над предметный. 

Классификация проектов по ведущим видам деятельности:  

1. Учебные исследования; 

2. Информационный (сбор и обработка информации); 

3. Игровые (занятия в форме игры); 

4. Творческие проекты; 

5. Практико - ориентированные (практические).   

Проект может включать элементы докладов, рефератов, исследований и любых 

других видов самостоятельной творческой работы учащихся, но только как 

способов достижения результата проекта 

Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и учащегося, 

развитие творческих способностей, является формой оценки в процессе 

непрерывного образования, дает возможность раннего формирования 

профессионально-значимых умений учащихся. Проектная технология нацелена на 

развитие личности школьников, их самостоятельности, творчества. Она позволяет 

сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, 

коллективный. 

Этапы проекта 

Первым этапом работы над проектом является проблематизация - необходимо 

оценить имеющиеся обстоятельства и сформулировать проблему. На этом этапе 

возникает первичный мотив к деятельности, так как наличие проблемы порождает 

ощущение дисгармонии и вызывает стремление ее преодолеть. 

 

Второй этап работы - целеполагание. На этом этапе проблема преобразуется в 

личностно значимую цель и приобретает образ ожидаемого результата, который в 

дальнейшем воплотится в проектном продукте. 
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Важнейший этап работы над проектом – это планирование, в результате которого 

ясные очертания приобретает не только отдаленная цель, но и ближайшие шаги. 

Когда имеется план работы, в наличии ресурсы (материалы, рабочие руки, время) 

и понятная цель, можно приступить к работе. 

Следующий этап проектного цикла - реализация плана. 

Непременным условием проекта является его публичная 

защита, презентация результаты работы. В ходе презентации автор не только 

рассказывает о ходе работы и показывает ее результаты, но и демонстрирует 

собственные знания и опыт проблемы проекта, приобретенную компетентность. 

Элемент самопрезентации - важнейшая сторона работа над проектом, которая 

предполагает рефлексивную оценку автором всей проделанной им работы и 

приобретенного ее в ходе опыта. 

По завершении работы необходимо сравнить полученный результат со своим 

замыслом, если есть возможность, внести исправления. Это этап коррекции - 

осмысления, анализа допущенных ошибок, попыток увидеть перспективу работы, 

оценки своих достижений, чувств и эмоций, возникших в ходе и по окончании 

работы. 

Завершающий этап работы - самооценка и рефлексия. 

Портфолио проекта 

Составление письменного отчета о ходе реализации проекта, представление 

отчета в виде портфолио (титульный лист, введение, проблематика, актуальность, 

целеполагание, методы работы, форма проекта, результаты, фото-подтверждения, 

иллюстрации (рисунки), компьютерная презентация). 

Паспорт проекта 

Краткое сущностное содержание проекта с исходными личностными данными 

(для размещение в портфолио пятиклассника). 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

№ 

п/п 

Раздел курса Кол-

во 

часов 

Тема Кол-во 

часов 

теории 

Кол-во 

часов 

практики 

1 Введение 1 1.Введение в проектную 

деятельность 

0,5 0,5 

2 Виды проектов 2 2.Виды проектов 1 1 

3 Этапы проекта 18 3.Проблематизация 1 1 

   4.Планирование 1 1 

   5.Поиск информации и 

ее обработка 

1 2 

   6.Реализация проекта 1 5 

   7.Презентация проекта 1 2 

   8.Коррекция проекта , 

самооценка и рефлексия 

1 1 

4 Портфолио 

проекта 

10 9.Требования к 

оформлению проекта 

1 2 

   10.Оформление 1 4 
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портфолио проекта 

   11.Презентация 

портфолио проекта 

1 1 

5 Паспорт проекта 3 12.Паспорт проекта 1 2 

 ИТОГО: 34  11,5 22,5 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

№ занятия Тема Кол-во 

часов 

теории 

Кол-во 

часов 

практики 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

(УУД) 

 1.Введение-1 час    

1 1.Введение в проектную 

деятельность – 1 час 

  Смыслообразование 

(Л) 

 

 Знакомство с понятием 

проект. 

0,5  Формулирование 

познавательной 

цели (П) 

 Выполнение мини-

проектов «Обложка моей 

тетради» и «Образ моего 

имени» 

 0,5 Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

(П) 

 2.Виды проектов -2 часа    

 2.Виды проектов – 2 

часа 

   

2 Виды проектов по 

времени, по количеству 

участников, по 

предметному 

содержанию, по 

ведущему виду 

деятельности 

1  Классификация 

объектов (П) 

3 Отбор предметных 

предпочтений для выбора 

проекта (тестовые 

таблицы и рисунки) 

 1 Выбор оснований и 

критериев для 

сравнения; 

доказательство (П) 

 3.Этапы проекта – 18 

час 

   

 3.Проблематизация-2 ч    

4 Понятие проблемы 

проекта 

1  Подведение под 

понятие, выведение 
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Составление «Ромашки» 

- 6 П проекта: 

1. Проблема 
2. Планирование 
3. Поиск информации 

4. Продукт 
5. Презентация 

6. Портфолио проекта 

следствий (П) 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование (П) 

5 Определение значимых 

школьных проблем: 

мусор, дисциплина, 

гардероб, сменная обувь. 

 1 Постановка 

вопросов 

( К) 

 4.Планирование-2 ч    

6 Значение планирования в 

проектной деятельности 

1  Определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия (К), 

(Р) 

7 Составление плана мини-

проекта. Детализация 

планов конкретных 

проектов 

 1 Планирование (Р) 

 5.Поиск информации и 

ее обработка – 3 ч 

   

8 Виды информации и 

способы ее получения 

1  Поиск и выделение 

информации (П) 

9 Анкетирование, 

интервьюирование, 

опрос: выход с 

вопросами на группы 

информаторов – 

участников 

образовательного 

процесса в школе. 

 1 Поиск и выделение 

информации (П), 

постановка вопроса 

(К) 

10 Обработка информации 

(статистическая и 

аналитическая). 

Составление и решение 

задачи с полученными в 

ходе анкетирования, 

опроса и 

интервьюирования 

данными. 

 

 1 Анализ, синтез (П) 
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 6.Реализация проекта-

6ч 

   

11 Значение графика работ 

для выполнения плана 

проекта 

1  Планирование, 

контроль (Р) 

12 Консультации 

руководителя проекта – 

учителя предметника, 

родителя. Поиск и отбор 

информации. 

Составление плана-

графика реализации 

проекта 

 1 Поиск и выделение 

информации (П), 

постановка вопроса 

(К) 

13 Консультации 

руководителя проекта. 

Формирование 

структуры проекта 

 1 Построение 

логической цепи 

доказательств (П) 

14 Консультации 

руководителя проекта. 

Работа над содержанием 

проекта. 

 1 Построение 

логической цепи 

доказательств (П) 

Поиск и выделение 

информации (П), 

постановка вопроса 

(К) 

15 Консультации 

руководителя проекта. 

Работа над содержанием 

проекта 

 1 Построение 

логической цепи 

доказательств (П) 

Поиск и выделение 

информации (П), 

постановка вопроса 

(К) 

16 Составление отчета о 

ходе реализации проекта 

 1 Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли (К) 

 7.Презентация проекта-

3 ч 

   

17 Требования к 

презентации проекта. 

1  Нравственно-

этическое 

оценивание (Л) 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли (К) 

18 Выбор формы  1 Умение с 
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презентации проекта. 

Плакат, буклет, 

сценарий, информация на 

сайт, статья в газету, 

доклад, презентация, 

стенгазета и т.п. 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли (К) 

19 Выбор формы и 

отработка презентации 

проекта: стендовый 

доклад, театрализованное 

выступление, 

презентация и т.п. 

 1 Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли (К) 

 8.Коррекция проекта, 

самооценка и 

рефлексия-2 ч 

   

20 Для чего нужна 

коррекция проекта 

1  Коррекция и оценка 

(Р) 

21 Соотнесение замысла 

проекта с полученным 

продуктом 

 1 Коррекция и 

оценка, волевая 

саморегуляция 

(Р) 

 4.Портфолио проекта-

10 часов 

   

 9.Требования к 

оформлению проекта-3 

ч 

   

22 Требования к 

оформлению портфолио 

проекта 

1  Контроль, оценка, 

волевая 

саморегуляция (Р) 

23 Отбор содержания для 

портфолио 

 1 Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли (К) 

24 Оформление портфолио 

проекта 

 1 Знаково-

символические, 

моделирование (П) 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли (К) 

 10.Оформление 

портфолио проекта-5 ч 

   

25 Материалы и способы 

оформления портфолио 

1  Знаково-

символические, 

моделирование (П) 
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Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли (К) 

26 Знакомство с 

существующими 

портфолио проектов и 

исследовательских работ 

 1 Знаково-

символические, 

моделирование (П) 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли (К) 

27 Консультации 

руководителя проекта. 

Оформление портфолио 

проекта 

 1 Знаково-

символические, 

моделирование (П) 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли (К) 

28 Консультации 

руководителя проекта. 

Оформление портфолио 

проекта 

 1 Знаково-

символические, 

моделирование (П) 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли (К) 

29 «Сборка» портфолио 

проекта 

 1 Контроль, оценка, 

волевая 

саморегуляция (Р) 

 11.Презентация 

портфолио проекта-2 ч 

   

30 Требования к 

презентации 

1  Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли (К) 

31 Составление презентации  1 Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли (К) 

 5.Паспорт проекта    

 12.Паспорт проекта -3 ч    

32 Структура паспорта 

проекта 

1   

33 Отбор материала для 

заполнения паспорта 

проекта 

 1 Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 
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свои мысли (К) 

34 Заполнение паспорта 

проекта 

 1 Контроль, оценка, 

волевая 

саморегуляция (Р) 

 Итого: 34 ч 11,5 22,5  

 

 «Игровое ГТО» 

для 5-х классов 

Планируемые результаты освоения курса деятельности «Игровое ГТО» 
В результате изучения курса по предмету «Физическая культура» курса по 

внеурочной деятельности  «Игровое ГТО» в 5-х классах: 

Учащиеся приобретут опыт: 

- в знаниях о телесной физкультурно- двигательной и спортивной культуре; 

- об основных параметрах физического состояния и развития человека, о 

средствах  по его формированию и коррекции; 

- о видах и формах, разновидностях физкультурно-двигательной деятельности; 

- о спортивной тренировки и спортивных соревнованиях; 

- о значении комплекса ГТО в повседневной жизни человека и необходимости 

стремления к гармоничному развитию личности; 

- использование игр, которые помогут для подготовки к выполнению нормативов 

комплекса ГТО 

Учащиеся будут уметь: 

- первоначальное представление о значении физической культуры и спорта для 

укрепления здоровья, и их позитивного влияния на развитие человека; 

- значение физической культуры и здоровья как фактора успешной учебы и 

социализации 

- ценностное отношение к своему здоровью и внутреннему миру, к формированию 

телесной, двигательной, спортивной культуры; 

- положительное отношение к физкультурно-спортивной деятельности, к 

комплексу ГТО; 

- разнообразные подвижные и спортивные игры для использования к 

всестороннему развитию личности; 

- представление о своем физическом развитии, для начала регулярных занятий по 

избранному виду спорта 

- опыт по организации и проведению массовых спортивных соревнований 

«команда-класс» 

- умение использовать освоенные игры — спортивные, подвижные или их 

элементы - в самостоятельной досуговой деятельности. 

Учащиеся приобретут навыки: 

- использование научно-популярной литературы по предмету «Физическая 

культура», справочных материалов (на электронных и бумажных носителях), 

ресурсов Интернта при выполнении поставленных задач; 

- формирование восприятия и соблюдения социальных норм, как взаимоуважение 

к сопернику, взаимовыручка, взаимопомощь, способствующая формированию 

коллективизма и социально-ориентированного единства; 
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- максимального проявления физических способностей при выполнении видов 

испытаний; 

- к самостоятельным занятиям физкультурно-оздоровительной деятельностью и 

подготовки к выполнению норм комплекса ГТО. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осознанно использовать знания основ здорового образа жизни в быту; 

- к приобщению к активным и регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, а также использовать эти занятия для воспитания целостно развитой 

личности; 

- выбирать разнообразные интересы и потребности, социальные запросы и 

требования к своему физическому воспитанию и здоровью; 

- взаимодействовать между участниками образовательного процесса, четкого 

соблюдения правил этики, социальных отношений через самообладание, 

саморегуляцию, самокоррекцию; 

- создавать положительное отношение к комплексу ГТО, мотивировать к участию 

в спортивно-оздоровительной деятельности; 

- повышать физическую подготовленность, расширять и закреплять арсенал 

двигательных умений и навыков, приобретённых на уроках физической культуры, 

повышать функциональные возможности организма. 

Содержание внеурочной деятельности «Игровое ГТО» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности по физической культуре 

«Игровой ГТО» физкультурно — спортивной и оздоровительной направленности 

составлена в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования  

РФ  от 17.12.2010 года № 1897), Положения о рабочей программе курса 

внеурочной деятельности,  рабочей программы по физической культуре для 

образовательных организаций 5-9 классы (Автор В.И. Лях «Физическая 

культура») – М.: Просвещение, 2015, Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), Приказа Министерства 

спорта РФ № 575 от 08.07.2014 г. «Об утверждении государственных требований к 

уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Данный курс должен обеспечить формирование разностороннего 

физического развития личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Внеурочная деятельность «Игровое ГТО» способствует: 

– роли и значение комплекса ГТО, его места в системе физического 

воспитания, в учебной и профессиональной деятельности; 

– формирование знание роли физкультурно-спортивной деятельности для 

целостного развития личности, для обеспечения здорового образа жизни; 

– формированию осознанных потребностей и систематических занятий 
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физической культурой и спортом, физического совершенствование и ведение 

здорового образа жизни; 

– совершенствование процесса подготовки к сдаче норм ГТО на основе 

«игровой деятельности»; 

– у обучающихся умению использование комплекса ГТО, как элемента 

физического воспитания, которое ориентировано на формирование культуры 

здоровья, культуры телосложения, двигательной культуры, физической культуры, 

спортивной культуры в целом; 

– формированию знаний и их практическое применение с межпредметными 

связями (предметы физика, ОБЖ, география, математика, химия); 

– формированию навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, показателями развития основных физических качеств; 

– обогащению двигательного опыта обучающимися физическими 

упражнениями с общеразвивающей и прикладной направленностью, 

техническими действиями видов испытаний комплекса. 

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел, темы класс 

  5  

1 Основы знаний 3  

1.1 Физическая подготовка — основа успешного выполнения 

нормативов комплекса ГТО. 

0.5  

1.2 

 

Техника безопасности на занятиях физической культурой и 

спортом. Первая помощь во время занятий физическими 

упражнениями. 

Телесное воспитание. ГТО и его нормативы, как ориентиры 

телесного воспитания. 

0.5 

 

 

1.3 

 

Двигательная культура и физкультурно-двигательное 

воспитание. 

Спортивная культура и спортивное воспитание. 

1  

1.6 Спортивная тренировка и спортивные соревнования. 1  

2 Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных 

способностей. 

14  

2.1 Подвижные игры на развитие основных физических качеств 

— быстрота, выносливость, координация, сила, гибкость. 

5  

2.2 Подвижные игры на развитие мышц спины, ног, брюшного 

пресса 

5  

2.3 Социально-ориентированные игры: ситуационные игры, 

сюжетные игры, маршрутные игры. 

0.5  

3 Спортивные мероприятия 1  

3.1 «Сильные, смелые, ловкие, умелые» 0.5  
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3.2 «Веселые старты» 1  

3.3 Спортивные мероприятия по играм ГТО. 1  

 Итого: 17  

Тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема занятия Кол-во 

часов 

Элементы содержания  

1 Правила техники 

безопасности на занятиях 

физической культурой и 

спортом. Первая помощь 

во время занятий 

физическими 

упражнениями. Телесное 

воспитание. ГТО и его 

нормативы, как 

ориентиры телесного 

воспитания. 

1 Правила техники безопасности 

на занятиях физической 

культурой и спортом. Первая 

помощь во время занятий 

физическими упражнениями. 

Подвижные игры по выбору. 

 

2 Подвижные игры для 

развития мышц ног, рук, 

спины. 

1 Упражнения со скакалкой. Игры 

с элементами прыжков, 

встречные эстафеты, 

«Попрыгунчики-воробушки», 

«Кузнечик», «Удочка» 

 

3 Подвижные игры для 

развития мышц спины, 

плечевого пояса. 

1 Упражнения с волейбольными 

мячами: передача мяча из-за 

головы, передача мяча снизу, 

сбоку. Игры: «Метатели», «К 

своим флажкам», «Место в цель» 

 

4 Подвижные игры для 

развития мышц 

брюшного пресса. 

1 Круговые эстафеты, «Кто 

сильнее?», «Тачка», «Кошка», 

«Паучки». 

 

5 Ознакомление с 

нормативами комплекса 

ГТО согласно своей 

ступени. Игры по 

выбору. 

1 Ознакомление с нормативами 

комплекса ГТО согласно своей 

ступени, требования к технике 

выполнения тестов. Игры по 

выбору с предметами и без 

предметов. 

 

6 Подвижные игры для 

развития физического 

качества — быстрота. 

1 Упражнения с набивными 

мячами. «Бомбардиры», «Кто 

дальше?», «Третий лишний», 

«Вызов номеров», «Ловля 

парами» 
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7 Подвижные игры на 

развитие скоростно-

силовых качеств. 

1 Упражнения с пряжками на 

месте и в движении: «Волк во 

рву», «Зайцы в огороде», 

«Охотники и утки» 

 

8 Подвижные игры для 

развития физического 

качества — гибкость. 

Подвижные игры для 

развития ловкости. 

1 Упражнения с баскетбольными 

мячами: «Навстречу удочке», 

«Прыгуны и ползуны». 

Упражнения с мячами: передача 

мяча двумя руками из различных 

исходных положений: «Передал -

садись», «Защита укреплений», 

«Толкание ядра». 

 

9 Двигательная культура 

человека. Игры по 

выбору. 

1 Физкультурно-двигательная 

деятельность, её виды, формы и 

разновидности. Игры по выбору. 

 

10 Подвижные игры для 

развитие физического 

качества- сила. 

1 Упражнения с элементами 

сопротивления и единоборства: 

«Силачи», Ловкие и умелые». 

 

11 Подвижные игры для 

развития 

координационных 

движений. 

1 Упражнения с волейбольными 

мячами, различные эстафеты. 

«По наземным мишеням», 

«Гонка мячей», «Снайперы». 

 

12 Подвижные игры для 

развитие общей 

выносливости. 

1 Упражнения в парах. Подвижные 

игры командного характера: 

«Команда быстроногих», «Бег 

командами», 

 

13 Подвижные игры, 

направленные на 

развития мышц верхнего 

плечевого пояса. 

1 Упражнения с малыми мячами и 

метанием в цель:»Переноска 

груза», «Подъёмный кран», 

Толкание ядра». 

 

14 «Веселые старты» - 

спортивное мероприятие. 

1 Спортивное мероприятие, 

направленное на закрепление 

ранее изученных элементов в 

играх и эстафетах. 

 

15 Подвижные игры на 

развитие опорно-

двигательного аппарата. 

Подвижные игры, 

направленные на 

развитие основных 

физических качеств. 

1 Прыжковые упражнения. 

Беговые упражнения. Игры: 

«Бой петухов». 

Упражнения, направленные на 

развитие основных физических 

качеств. Игры: «Гонка за 

лидером», «Гусеница». 

 

16 Подвижные игры, 1 Подвижные игры по выбору с  
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направленные на 

развитие основных групп 

организма. Подвижные 

игры, направленные на 

развитие скоростно-

силовых и 

координационных 

способностей. 

предметами (мяч, скакалка, 

кубик).Упражнения с большими 

мячами. Игры на внимание, 

сообразительность, быстроту 

реакции «Попади в мяч», 

«Защита укреплений», 

«Попрыгунчики-воробушки» 

17 Спортивное 

мероприятие, 

направленное на 

закрепление ранее 

изученных элементов в 

играх и эстафетах. 

1 Спортивное мероприятие, 

направленное на закрепление 

ранее изученных элементов в 

играх и эстафетах. 

 

 

 «Патриот» 

для 5-х классов 
Планируемые результаты 

Образовательные   

1. Формирование представлений о патриотизме, как  о главном качестве народа, 

сохраняющего исторические ценности во имя будущего страны.  

2. Приобретение знаний о природе родного края, о  культуре, обычаях и 

патриотических традициях своего народа;  

3. Закрепление этих знаний на практике.  

Воспитательные 

1. Формирование уважительного,  бережного  отношения к историческому 

наследию своего края, его истории, культуре, природе;  

 2. Воспитание уважительного отношения к окружающим людям, усвоение 

общепринятых норм поведения в общественных местах, в кругу знакомых и 

близких; 

 3. Умение анализировать своё поведение и принимать правильное решение в 

различных жизненных  ситуациях. 

Развивающие 

 1. Способствование развитию психических процессов (воображение, память, 

мышление, речь и т.д.) 

 2. Развитие кругозора учащихся.  

      Обязательным требованием достижения поставленных задач является 

соблюдение следующих принципов: 

 системность и последовательность занятий:  обеспечение преемственности 

обучения; 

 научность: соблюдение логики изложения материала в соответствии 

развития современных научных знаний;  

 доступность: от легкого к трудному, от простого к сложному, от 

неизвестного к известному, использование методов соответствующих 
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данному возрасту детей и их развитию; 

 наглядность: использование наглядных пособий, иллюстраций, авторских 

работ, дополнительной научной и справочной литературы, ИКТ; 

 деятельностный подход: использование проблемного материала, 

постановка проблемы, поиск решения проблемы с учителем и 

самостоятельно; 

 активность и сознательность: понимаются цели и задачи учеником, ученик 

обучается самоанализу и самооценке, думает и действует самостоятельно, 

умение опираться не на авторитет учителя, а на доказательства и логику 

мышления; 

 прочность знаний (завершённость обучения): завершение каждой темы 

итоговым занятием, призванным закрепить полученные знания и навыки, и 

подготовить учащихся  к восприятию материала следующей темы, 

применение технологии сравнения, сопоставления, противопоставления; 

 принципы уважительного отношения к детскому творчеству: 

представление свободы выбора, создание атмосферы раскованности и 

талантливости, умение педагога оценить художественные достоинства 

детских работ. 

 

Содержание программы 

          Рабочая программа по курсу «Патриот» разработана  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  и «Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование».  (Стандарты второго поколения) с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших подростков умения учиться. Программа направлена на 

достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования 

универсальных учебных действий. 

           Актуальность данной программы заключается в том, что в настоящее время 

наблюдается повышенный интерес к изучению родного края.  Изучение 

героической истории в школе является одним из основных источников 

обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитание любви к нему, 

формирование гражданских позиций и навыков. Оно играет существенную 

педагогическую роль в нравственном, эстетическом, трудовом, политическом 

воспитании, является интегрирующим звеном между учебной и воспитательной 

деятельностью школы и обеспечивает межпредметные связи. 

   Каждому человеку, каждому народу надо осознавать себя и своё место в 

мире природы, среди других людей, среди других народов, а это невозможно без 

знания истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей Родины. 

Каждый человек связан с прошлым, настоящим и будущим своей страны, поэтому 

необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, историю, культуру своего 

края. 

 Известно, что этому нельзя научить, ограничиваясь рассказом или показом. 

Для этого нужна соответствующая деятельность учащихся.  
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           Программа рассчитана на обучающихся 5 «А» и 5 «Б» классов. Количество 

часов, выделенных на изучение курса по 34 часа на каждый класс.  

Продолжительность учебного занятия 1 академический час.  

Цели программы:  

 воспитание патриотических чувств, формированию патриотического 

сознания учащихся; 

 пробуждение интереса и бережного отношения к историческим и 

культурным ценностям края; 

 формирование гражданского самосознания, чувства гордости за 

достижения своих земляков. 

Формы и методы работы 

 игровая; 

 познавательная; 

 краеведческая; 

 просмотр презентаций и видеофильмов; 

 проектная деятельность; 

 встречи с интересными людьми; 

 конкурсы; 

 посещение библиотеки 

 заочные экскурсии 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса (34 часа) 

№ Названи

е  

раздела 

 

Темы занятий 

Количест

во 

часов 

1. 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

6-8 

Малая 

Родина 

История нашего города. 

Историческое значение монумента героям- 

землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

Историческое значение памятников в 

привокзальном парке. 

Аллея Героев, её значение для жителей нашего 

края. 

История создания памятника «Дети войны». Его 

значение. 

Дети войны. Конкурс чтецов.  

Трагедия детских судеб блокадного Ленинграда. 

8 

9- 

12 

Я и моя  

семья 

Мои имя и фамилия (просмотр презентации). 

Я и моя семья. 

Моя родословная. 

4 
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 Герои Бессмертного полка. 

13-

16 

Наша 

школа. 

История школы. Традиции. 

Великая Отечественная война в истории школы. 

Герой Советского Союза И.В. Стружкин. 

4 

17.  Итоговое занятие. Игра «Колесо истории» 1 

 

 «Я и общество» 

для 5 А класса 

Планируемые результаты 
         умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

         владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и 

проектах разных уровней; 

         обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать 

и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

         любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

         владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

         любящий свой край и свою Родину; 

         уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

         готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой;  

         доброжелательный  

         выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих 

         Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего основного 

общего и полного среднего образования и предусматривают: 

в области формирования личностной культуры: 

   • формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

•  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

• продолжение формирования нравственного самосознания личности (совести) — 

способности  школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 
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•   формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Содержание программы 
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Программа  внеурочной деятельности разработана для занятий с обучающимися 5 

классов в соответствии с новыми требованиями ФГОС ООО.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени основного общего и полного (среднего) образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного общего и полного (среднего) образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 Актуальность программы заключается в усилении внимания к таким важным 

понятиям как патриотизм, чувство гордости за своих земляков, способствует 

развитию: духовной памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом. 

Особое внимание уделяется знакомству детей с родным краем: с историко-

культурными, национальными, географическими, природными особенностями. 

Главная идея воспитания состоит в том, чтобы подготовить маленького человека 

к трем главным ролям жизни – гражданина, семьянина, работоспособной 

личности. 

Цели воспитания должны соответствовать: 

 Потребностям общества и государства. 

 Соответствовать психологическим, биологическим, социальным потребностям 

учащихся. 

 Цели должны быть конкретным и. 

 Учитывать возрастные особенности учащихся,  особенности формирования, 

становления и развития детского коллектива, особенности поведения 

учащихся класса и возможностей их учебной деятельности. 

 Формирование компетентной личности, способной к адаптации в обществе на 

основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ. 

Работа должна строиться на следующих принципах: 

1. Принцип открытости. 
2. Принцип привлекательности будущего дела. 
3. Принцип деятельности. 
4. Принцип свободы участия. 
5. Принцип обратной связи. 
6. Принцип сотворчества. 
7. Принцип успешности. 
8. Принцип значимости. 
9. Принцип толерантности. 

Воспитательные задачи программы: 

 Формирование здоровья ребенка и его обучение сохранению и 

совершенствованию своего психического и физического здоровья. 

 Развитие творческих способностей, активной жизненной позиции. 
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 Развитие и совершенствование интеллектуальных умений, волевой и 

эмоциональной сферы. 

 Формирование культуры общения, культуры поведения. 

 Развитие интереса к чтению у учащихся через урок литературного чтения, 

посещение библиотек, семейное чтение. 

 Формирование у учащихся правовой культуры, гуманистического 

мировоззрения. 

 Развитие общеучебных и предметных умений и знаний. 

Данные задачи в конечном результате деятельности должны сформировать у 

учащихся следующие качества, которые помогут в будущем состояться во 

взрослой жизни: 

1. Интерес к самому себе. 
2. Самопризнание себя как личности. 
3. Управление самим собой. 
4. Уважение чужого мнения. 
5. Любознательность и вовлеченность в деятельность. 
6. Эмоциональная устойчивость. 
7. Мотивация действий и поступков. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 

2 

 «Будем знакомы, будем друзьями» 

Вспоминаем правила поведения и техники 

безопасности! 

1 

1 

3 Классное собрание «Мы выбираем, нас выбирают» 1 

4 «Дружба. Настоящий друг» 1 

5 Беседа с элементами дискуссии 

«Право быть ребенком» 

1 

6 Комплексная игра «Путешествие в страну любимых 

занятий» 

1 

7 Благотворительная акция ко Дню пожилых людей «Шаг 

навстречу» 

1 

8 Диалог с элементами игры «Полезны ли полезные 

привычки?» 

1 

9 Подготовка к празднику «Золотая осень» 1 

10 Час самопознания «Что такое мое Я? Знаю ли я себя?» 1 

11 Ко Дню народного единства «Герои земли русской» 1 

12 Брейн-ринг «Азбука вежливости, или Этикет на каждый 

день» 

1 

13 «Домашнее задание и как мы его выполняем» 1 

14 Игра-путешествие «Жемчужины русских промыслов» 1 

15 Заочное путешествие по родному краю 

«Тропа испытаний» 

1 

16 Беседа «За что уважают в семье и обществе?» 1 
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17 Игра-соревнование «Экстремальная ситуация» 1 

18 Мастерская Деда Мороза (украшение класса). 

Подготовка к новогоднему празднику 

1 

19  «Поклонимся великим тем годам» 1 

20 Групповая игра 

«Азбука общения» 

1 

21 «О мужестве юных» 1 

22 Интерактивная беседа+ конкурс 

«Мой помощник- внимание» 

1 

23 Интеллектуальная игра 

«Конкурс эрудитов» 

1 

24 Путешествие вглубь веков 

«На страже Родины» 

1 

25 Ролевая игра 

«Необыкновенный ринг» 

1 

26 Праздник «Я песню маме пою» 1 

27 Профориентационный кл.ч. 

«Мастер своего дела» 

1 

28 «Хорошая  книга – твой друг навсегда» 1 

29 Презентация «Великий сказочник» 1 

30 Классное собрание «Я учусь с удовольствием, умею 

добывать знания» 

1 

31 Викторина «Растительный мир земного шара» «Наши 

пушистые друзья- кошки» 

1 

32 «Жизнь виртуальная и жизнь реальная» 1 

33 Акция «Георгиевская ленточка» 1 

34 Классный час «Курение-опасная ловушка». Беседа 

«Ура! Каникулы!» 

 

 «Посчитай-ка» 

для 6-х классов 
Планируемые  результаты 

Личностными результатами реализации программы станет формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества, а 

так же формирование развитие универсальных учебных умений самостоятельно 

определять, высказывать, исследовать и анализировать, соблюдая самые 

простые общие для всех людей правила поведения при общении и 

сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

Метапредметными результатами реализации программы станет 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности, а именно следующих 

универсальных учебных действий. 
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Регулятивные УУД: 
 Самостоятельно формулировать цели занятия после 

предварительного обсуждения. 
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную 

проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи). 
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки. 
 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения той или иной задачи. 
 Отбирать необходимые для решения задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, интернет-ресурсов. 
 Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.). 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать факты 

и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять более 

простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 
 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 
 Читать вслух и про себя тексты научно-популярной литературы и 

при этом: 
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вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, учиться 

договариваться. 

Предметными результатами реализации программы станет создание 

фундамента для математического развития, формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности, а именно: 
 познакомиться со способами решения нестандартных задач по 

математике; 
 познакомиться с нестандартными методами решения различных 

математических задач; 
 освоить логические приемы, применяемые при решении задач; 
 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач 

на эрудицию и интуицию 
 познакомиться с историей развития математической науки, 

биографией известных 

ученых-математиков. 

 расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с 

другими учебными дисциплинами и областями жизни; 
 познакомиться с новыми разделами математики, их элементами, 

некоторыми 

правилами, а при желании самостоятельно расширить свои знания в этих 

областях; 

 познакомиться с алгоритмом исследовательской деятельности и 

применять его для решения задач математики и других областей 

деятельности; 
 приобрести опыт самостоятельной деятельности по решению учебных 

задач; 
 приобрести опыт презентации собственного продукта. 

Результативность изучения программы 
Оценивание достижений на занятиях внеурочной деятельности должно 

отличаться от привычной системы оценивания на уроках. 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся является качественной 

(может быть рейтинговой, многобалльной) и проводится в процессе: 

✓ решения задач, 

✓ защиты практико-исследовательских работ, 

✓ опросов, 

✓ выполнения домашних заданий и письменных работ, 
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✓ участия в проектной деятельности, 

✓ участия и побед в различных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, 

фестивалях и конференциях математической направленности разного 

уровня, 

В том числе дистанционных. 

Содержание программы 

Направление программы – общеинтеллектуальное, программа создает 

условия для творческой самореализации личности ребенка. 

Актуальность программы обоснована введением ФГОС ООО, а именно 

ориентирована на выполнение требований к содержанию внеурочной 

деятельности школьников, а также на интеграцию и дополнение содержания 

предметных программ. Программа педагогически целесообразна, ее реализация 

создает возможность разностороннего раскрытия индивидуальных 

способностей школьников, развития интереса к различным видам деятельности, 

желания активно участвовать в продуктивной деятельности, умения 

самостоятельно организовать свое свободное время. 

Цель программы: создание условий, обеспечивающих интеллектуальное 

развитие личности школьника на основе развития его индивидуальности; 

создание фундамента для математического развития, формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи программы: 
 пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к 

математике и ее приложениям, расширение кругозора; 
 расширение и углубление знаний по предмету; 
 раскрытие творческих способностей учащихся; 
 развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески 

работать с учебной и научно- популярной литературой; 
 воспитание твердости в пути достижения цели (решения той или иной 

задачи); 
 решение специально подобранных упражнений и задач, 

натравленных на формирование приемов мыслительной 

деятельности; 
 формирование потребности к логическим обоснованиям и 

рассуждениям; 
 специальное обучение математическому моделированию как 

методу решения практических задач; 
 работа с одаренными детьми в рамках подготовки к предметным 

олимпиадам и конкурсам. 
Формы и режим занятий 

В соответствии с ФГОС школьники выбирают содержание внеурочной 

деятельности, в которой они могут участвовать. В 6-м классе учащимся следует 

дать время на осознание своего «выбора». В этой связи наилучшим началом 
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организации внеурочной деятельности по математике является середина 

сентября-начало октября, а завершением работы – конец апреля. 

«Вхождение» в математику, ту математику, которой мы мечтаем учить 

школьников, процесс, требующий значительного времени на анализ, понимание, 

вживание, осознание учебной задачи, то есть тех качеств, которые заявлены в 

ФГОС смыслообразованием современного образования. В рамках 

образовательного процесса следует создавать условия для целенаправленного и 

комфортного воспитания и развития школьников, в этой связи рекомендованная 

продолжительность учебного занятия - 90 минут. 

Вместе с тем, если в образовательном учреждении не могут быть созданы 

указанные условия, то режим проведения занятий может быть следующим: по 1 

занятию раз в неделю в течение 34 учебных недель. 

Заниматься развитием творческих способностей учащихся 

необходимо систематически и целенаправленно через систему занятий, 

которые должны строиться на междисциплинарной, интегративной основе, 

способствующей развитию психических свойств личности – памяти, внимания, 

воображения, мышления. 

Задачи на занятиях подбираются с учетом рациональной 

последовательности их предъявления: от репродуктивных, направленных на 

актуализацию знаний, к частично- поисковым, поисковым, исследовательским и 

проблемным, ориентированным на овладение обобщенными приемами 

познавательной деятельности. Система занятий должна вести к формированию 

важных характеристик творческих способностей: беглость мысли, гибкость ума, 

оригинальность, любознательность, умение выдвигать и разрабатывать 

гипотезы. 

Методы и приемы обучения: проблемно-развивающее обучение, 

знакомство с историческим материалом, иллюстративно-наглядный метод, 

индивидуальная и дифференцированная работа с учащимися, дидактические 

игры, проектные и исследовательские  технологии, диалоговые и 

дискуссионные технологии, информационные технологии. 

Кроме того, эффективности организации курса способствует использование 

различных форм проведения занятий: эвристическая беседа; практикум; 

интеллектуальная игра; дискуссия; творческая работа. 

При закреплении материала, совершенствовании знаний, умений и навыков 

целесообразно практиковать самостоятельную работу школьников. 

Использование современных образовательных технологий позволяет 

сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, 

коллективный. 

Основные формы проведения занятий 
2. Комбинированное тематическое занятие: 

✓ Выступление учителя или кружковца. 

✓ Самостоятельное решение задач по избранной теме. 



234 

 

✓ Разбор решения задач (обучение решению задач). 

✓ Решение задач   занимательного   характера,   задач   на   смекалку,   

разбор 

математических софизмов, проведение математических игр и развлечений. 

✓ Ответы на вопросы учащихся. 

✓ Домашнее задание. 

3. Конкурсы и соревнования по решению математических задач, 

олимпиады, игры, 

соревнования: 

4. Заслушивание рефератов учащихся. 

5. Коллективный выпуск математической газеты. 

6. Разбор заданий городской (районной) олимпиады, анализ ошибок. 

7. Изготовление моделей для уроков математики. 

8. Чтение отрывков из художественных произведений, связанных с 

математикой. 

9. Просмотр видеофильмов по математике. 

Специфика математической деятельности такова, что требует системной 

отработки навыка приобретаемых умений, поэтому поурочные домашние 

задания в разумных пределах являются обязательными. Домашние задания 

заключаются не только в повторении темы занятия, решении задач, а также в 

самостоятельном изучении литературы, рекомендованной учителем. 

В большинстве случаев содержание занятий непосредственно следует из 

указанной темы конкретного занятия. Отбор тех или иных задач для 

рассмотрения на занятии определяется исключительно педагогом, ведущим 

внеурочную деятельность в соответствии с уровнем базовой математической 

подготовки учащихся, а также уровнем их мотивации и потенциальной 

одаренности. Весьма обширный список предлагаемой литературы без труда 

позволит педагогу наполнить занятие содержательными задачами сообразно 

своему вкусу и интересам учащихся. 

Вместе с тем руководитель, реализующий программу внеурочной 

деятельности, должен придерживаться следующих основных правил: 

✓ Неправильно  заниматься  младшеклассниками  одной  темой  в 

течение 

продолжительного промежутка времени, даже в рамках одного занятия 

полезно иногда 

сменить направление деятельности, при этом необходимо постоянно 

возвращаться к пройденному. Это целесообразно делать, предлагая задачи по 

данной теме в устных и письменных олимпиадах и других соревнованиях. 

✓ В каждой  теме необходимо выделить несколько основных логических 

«вех» и добиваться безусловного понимания (а не зазубривания!) этих 

моментов учащимися. 

✓ Необходимо постоянно обращаться к нестандартным и «спортивным» 
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формам проведения занятий, не забывая при этом подробно разбирать все 

предлагаемые на них 

задания; необходимо использовать на занятиях развлекательные и шуточные 

задачи. 

Подчеркивая, что подготовка и проведение занятий – это творческий 

процесс, в который вовлекается педагог, тем не менее, обратим внимание на ряд 

наиболее важных тем. 

 

Нулевой цикл «Знакомство». 

Очень многое в организации и успешности проведения внеурочной 

деятельности зависит от первого занятия. Возможна такая его структура: 

✓ Руководитель освещает перспективы: что будет рассматриваться на 

занятиях, чем 

учащиеся будут заниматься, каково содержание и формы работы, как 

организуется 

самостоятельная работа и домашняя работа, подготовка докладов, рефератов, 

мини- проектов. Важно озвучить учащимся основные требования к участникам 

внеурочной деятельности. 

✓ Учащимся предлагается несколько простых задач. Для их решения не 

требуется ничего, кроме здравого смысла и владения простейшими 

вычислительными навыками; 

их назначение – выявление логических и математических способностей 

учащихся (а в дальнейшем – в качестве эмоциональных разрядок). 

✓ Второй час занятия целесообразно посвятить разбору и обсуждению 

задач домашнего задания. 

✓ Возможно, некоторое время следует посвятить рассказу о математике, о 

ее значении в жизни человека, о ее связях с другими науками. 

 

Четность и нечетность. 

Понятие четности. Применение идеи четности: известные утверждения. 

Четность суммы и разности нескольких чисел. Идея «разбиения на пары». 

Задачи, в которых используется понятие четности встречаются очень часто. 

Поэтому желательно познакомить школьников с подходами к решению этих 

задач. Задачи естественным образом разбиваются на три цикла: 

1. Разбиение на пары. 

Если предметы разбиты на пары, то их четное число. Следовательно, если 

из нечетного числа предметов образовано несколько пар, то, по крайней мере, 

один предмет остался без пары. Для решения таких задач нужно в каждом 

случае увидеть, что именно и на какие пары разбивается. 

2. Чередование. 
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Если из предметов двух сортов образована цепочка, в которой соседние 

предметы разных сортов, то на всех четных местах стоят предметы одного 

сорта, а на всех нечетных 

– другого. Отсюда вывод: предметов одного сорта на один больше, чем 

предметов другого сорта в случае, когда длина цепочки нечетна и предметов 

обоих сортов поровну, тогда длина цепочки четна. 

3. Чет – нечет. 

Решение задач основано на простом наблюдении: сумма четного числа 

нечетных чисел – четна. Обобщение этого факта: четность суммы нескольких 

чисел зависит лишь от четности числа нечетных слагаемых: если количество 

нечетных слагаемых (не)четно, то и сумма – (не)четна. 

Примеры задач: 

✓ За круглым столом сидят мальчики и девочки. Докажите, что 

количество пар соседей разного пола чётно. 

✓ На плоскости расположено 11 шестерёнок, соединенных в кольцо. Могут 

ли все шестерёнки вращаться одновременно? 

✓ Шахматный конь вышел с поля a1 и через несколько ходов вернулся 

на него. Докажите, что он сделал чётное число ходов. 

✓ Может ли   прямая   не   содержащая   вершин   замкнутой   11-звенной   

ломаной, пересекать все ее звенья? 

✓ На клетчатой бумаге нарисован замкнутый путь, идущий по линиям 

сетки. Может ли он иметь длину 1999? А длину 2000? 

✓ Улитка ползет по плоскости с постоянной скоростью, поворачивая на 90 

каждые 15 минут. Докажите, что она может вернуться в исходную точку 

только через целое число часов. 

✓ Из набора домино выбросили все кости с «пустышками». Можно ли 

оставшиеся кости выложить в ряд по правилам? 

✓ Пусть расположение шашек в предыдущей задаче симметрично 

относительно обеих диагоналей. Докажите, что одна из шашек стоит в 

центральной клетке. 

 

Логические задачи. 

Среди задач на сообразительность особый интерес представляют 

логические задачи. Если для решения задачи требуется лишь логически 

мыслить и совсем не нужно производить арифметические выкладки, то такую 

задачу обычно называют логической. При решении подобных задач решающую 

роль играет правильное построение цепочки точных, иногда очень точных 

рассуждений. 

На первом этапе целесообразно рассмотреть три широко распространенных 

типа логических задач: 

1. Задачи, в которых на основании серии посылок, сообщающих те или 

иные сведения о действующих лицах, требуется сделать определенные 
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выводы. 

2. Задачи о «мудрецах». 

3. Задачи о лжецах и тех, кто всегда говорит 

правду. Софизмы 

Софизмы – это умышленные ложные умозаключения, которые имеют вид 

правильных. Они обязательно содержат одну или несколько замаскированных 

логических ошибок. Например, в математических софизмах часто выполняются 

«запрещенные» действия, такие как деление на ноль, не учитываются условия 

применимости формул и правил. 

Софистика – направление философии, которое возникло в V-IV вв. до н.э. в 

Греции и стало очень популярным а Афинах. Софистами называли платных 

«учителей мудрости», которые учили граждан риторике, искусству слова, 

приемам ведения спора, красноречию. Одним из представителей софистов был 

философ Протагор, который говорил: «Я обучаю людей риторике, а это и есть 

гражданское искусство». 

Софисты считали, что истина субъективна, то есть у каждого человека своя 

истина, человек сам создает себе истину и сам же её оценивает, поэтому в 

суждениях об истине очень много личного. Справедливость, как и истина, у 

каждого человека тоже своя, а значит, о каждой вещи можно судить двояко, то 

есть о каждой вещи есть два противоположных мнения. Софисты учили людей 

оценивать одно и то же событие, как положительное и как отрицательное 

одновременно, таким образом они приучали людей к широте взглядов. Первую 

систематизацию софизмов дал еще Аристотель в IV веке до нашей эры. Он 

разделил все ошибки на 2 класса «ошибки речи» и ошибки «вне речи», то есть в 

мышлении. 

Учащимся предлагаются для решения не только широко известные 

софизмы, но ставится задача сконструировать (придумать) свои софизмы. 

 

Арифметика остатков 

Тема является чрезвычайно важной, хотя и может показаться несколько 

скучной. Для первого этапа работы вполне достаточно тех теоретических 

сведений, которые имеют учащиеся 6 класса. В процессе работы теоретическая 

база может быть несколько пополнена, однако увлекаться теорией не следует. 

При решении задач выделяются те свойства целых чисел, которые помогают 

добраться до ответа. Методика работы: 

Первый этап: учащиеся должны понять, что свойства делимости полностью 

определяются разложением числа на простые множители. Этому могут помочь 

следующие ключевые вопросы: 

✓ делится ли 35 *2 на 3; 

✓ делится ли 35 *2 на 4; 

✓ делится ли 35 *2 на 5; 

✓ делится ли 35 *2 на 6? 
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✓ верно ли, что если натуральное число делится на 4 и на 6, то оно делится на 

24? 

✓ число 5А делится на 3. Верно ли, что А делится на 3? 

✓ число А – четно. Верно ли, что 3А делится на 6? 

✓ число А не делится на 3. Может ли на 3 делится число 2А? и т.п. 

Далее актуализируются определения взаимно простых чисел, наибольшего 

общего 

делителя и наименьшего общего кратного, определение деления одного целого 

числа на натуральное число с остатком. 

 

Поиск предмета 

За внешне несерьезными формулировками задач скрываются идеи, которые 

лежат в основе больших и бурно развивающихся разделов современной 

математики – теории информации, теории планирования эксперимента, теории 

игр. Даже такое задание как отгадывание номера телефона – на самом деле 

представляет собой поиск способа кодирования информации, требующего 

наименьшего времени для передачи по каналу связи с сигналами двух типов, 

соответствующих ответам «да» и «нет». 

Учащиеся знакомятся с недесятичными позиционными системами 

счисления, прежде всего, с двоичной. 

На занятии в роли отгадчика может выступать учитель или один из 

участников, подготовивших доклад по теме (например, двоичной системе 

счисления), которая является ключом к решению данной задачи. 

 

Игры 

На занятиях внеурочной деятельности рассматриваются так называемые 

«конечные игры с полной информацией», теория которых проста и доступна 

школьникам. На занимательном материале учащиеся знакомятся с такими 

важными понятиями теории игр, как «стратегия» и «выигрышная стратегия», а 

также на простом и наглядном примере 

«изоморфизма игр» - с важнейшим для все математики понятием изоморфизм. 

Поиск выигрышной стратегии требует настойчивости и упорства в 

достижении поставленной цели, развивает логические, комбинаторные и 

вычислительные способности учащихся. 

Первый класс игр – игры-шутки. Это игры, исход которых не зависит от 

того, как играют соперники. Игры-шутки позволяют снять напряжение и 

усталость, дают школьникам возможность переключиться от напряженной 

творческой работы. Целесообразно предлагать их по одной после разбора 

трудного материала. Полезно перед решением, дать школьникам возможность 

поиграть друг с другом. 
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Задачи – игры весьма содержательны. При изложение их решения, 

необходимо, во- первых, грамотно сформулировать стратегию, а во-вторых, 

доказать, что она, действительно, ведет к выигрышу. Поэтому, задачи-игры 

чрезвычайно полезны для развития речевой математической культуры и четкого 

понимания того, что значит решить задачу. 

 

Принцип Дирихле 

При решении многих задач используются сходные между собой приемы 

рассуждений. Очевидно, что если в каждую клетку разрешается посадить не 

более одного зайца, то разместить 6 зайцев в 5-ти клетках не удастся и вообще, 

ни для какого натурального   n не удастся разместить n+1 зайцев в n клетках. 

Можно сказать иначе: если в n клетках находится n+1 зайцев, то найдется 

клетка, в которой сидит не менее двух зайцев. 

Сформулированное выше утверждение о зайцах-клетках имеет следующий 

математический смысл: при отображении множества А, содержащего n+1 

элементов в множество В, содержащее n элементов, найдутся два элемента 

множества А, имеющие один и тот же образ. Это утверждение называется 

принципом Дирихле. Принцип Дирихле, несмотря на всю простоту и 

очевидность очень часто используется при доказательстве теорем и решении 

задач. 

При разборе задач полезно четко разделять доказательство на поиск 

«зайцев» и «клеток», на дополнительные соображения и, наконец, на 

применение принципа Дирихле. 

Графы 

Теория графов находит свое применение в различных областях 

современной математики и ее многочисленных приложений, особенно 

экономике. Решение многих математических задач упрощается, если удается 

использовать графы. Представление данных в виде графа придает им 

наглядность. Многие доказательства также упрощаются, приобретают 

убедительность, если воспользоваться графами, особенно это относится к 

комбинаторике. 

Понятие графа должно появиться на занятии после того, как разобрано 

несколько задач, решающее соображение в которых – графическое изображение 

условия. 

Первая и главная цель, которую нужно преследовать, занимаясь графами, - 

научить школьников видеть граф в условии задачи и грамотно переводить это 

условие на язык теории графов. Кроме того, важно, чтобы учащиеся правильно 

применяли теорему о четности числа нечетных вершин графа, понимали, что 

такое компонента связности и умели пользоваться критерием Эйлеровости. 

 

Геометрия: задачи на разрезание. 
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Задачами на разрезание увлекались многие ученые с древнейших времен. 

Решения многих задач на разрезание были найдены еще с древними греками и 

китайцами. Первый систематический трактат на эту тему принадлежит перу 

Абул-Вефа – персидского астролога X века. Геометры всерьез занялись 

решением задач на разрезание фигур на наименьшее число частей и 

последующее составление из них той или иной новой фигуры лишь в XX веке, 

прежде всего, потому, что универсального метода решения таких задач не 

существует и каждый, кто берется за их решение, может в полной мере проявить 

свою смекалку, интуицию и способность к творческому мышлению. Учитывая, 

что здесь не требуется глубокое знание геометрии, любители могут иногда даже 

превзойти профессионалов-математиков. 

Задачи на разрезание помогают как можно раньше формировать 

геометрические представления у школьников на разнообразном материале. При 

решении таких задач возникает ощущение красоты, закона и порядка в природе. 

На первом этапе рекомендуется рассмотреть задачи на клетчатой бумаге. 

Задачи, в которых разрезание фигур (в основном это квадраты и 

прямоугольники) идет по сторонам клеток. 

Далее могут рассматриваться задачи, связанные с фигурами-пентамино. 

Пентамино , изначально, (от др.-греч. πέντα пять, и домино) — пятиклеточные 

полимино, то есть плоские фигуры, каждая из которых состоит из пяти 

одинаковых квадратов, соединённых между собой сторонами («ходом ладьи»). 

Сегодня пентамино понимается более широко – 

плоская фигура, составленная из плиток. 

Задачи разбиения плоскости, в которых нужно находить сплошные 

разбиения прямоугольников на плитки прямоугольной формы, задачи на 

составление паркетов, задачи о наиболее плотной укладке фигур в 

прямоугольнике или квадрате, задачи, в которых одна фигура разрезается на 

части, из которых составляется другая фигура. 

В наши дни любители головоломок увлекаются решением задач на 

разрезание, п Примеры задач: 

✓ Разрежьте фигуру, изображенную на рисунке, на две равные части по 

линиям 

сетки так, чтобы в каждой из частей был кружок. 

 

✓ На клетчатой бумаге нарисован квадрат размером 5*5 клеток. 

Придумайте, как разрезать его по линиям сетки на 7 различных 

прямоугольников. 

Комбинаторика 
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В последние годы необычайно возросла роль комбинаторных методов не 

только в самой математике, но и в ее многочисленных приложениях: физике, 

химии, биологии, лингвистике, технике, экономике. Поэтому важно как можно 

раньше начать знакомить учащихся с комбинаторными методами и 

комбинаторными подходами. Изучение этой темы способствует развитию у 

учащихся «комбинаторного» мышления. 

Главная цель, которую должен преследовать педагог при разборе и 

решении этих задач – осознанное понимание школьниками в какой ситуации 

при подсчете вариантов следует перемножать, а в какой – складывать. Для этого 

следует демонстрировать учащимся комбинаторные методы на большом 

количестве простых и конкретных примеров, продвигаясь вперед осторожно и 

постепенно. Не следует переходить к введению понятий «размещение» и 

«перестановки» пока это правило не освоено всеми учащимися. 

 

Примеры и конструкции.  

Примеры задач: 

✓ Среди четырёх людей нет трёх с одинаковым именем, или с одинаковым 

отчеством, или с одинаковой фамилией, но у каждых двух совпадает или имя, 

или 

отчество, или фамилия. Может ли такое быть? 

✓ Закрасьте некоторые клетки квадрата 4х4 так, чтобы любая 

закрашенная клетка имела общую сторону ровно с тремя незакрашенными. 

✓ Как расположить 16 шашек в 10 рядов по 4 шашки в каждом ряду? 

Как 

расположить 9 шашек в 10 рядов так, чтобы в каждом ряду было по 3 шашки? 

(ряд – 

это несколько шашек, лежащих на одной линии) 

✓ При делении числа 2•3=6 на 4 получаем в остатке 2. При делении 

числа 

3•4=12 на 5 получаем в остатке 2. Верно ли, что остаток от деления 

произведения 

двух последовательных чисел на число, следующее за ними, всегда равен 2? 

 

Повторение. Математическое соревнование. 

По окончании цикла занятий проводится обобщающее занятие, в рамках 

которого проходит повторение изученного материала, а также проводится один 

из видов математического соревнования, который наиболее подходит для 

организации работы со школьниками, занятыми во внеурочной деятельности. 

Это может быть математический КВН, математический аукцион, 

математическая регата, игра по станциям, математический хоккей, 

математическое лото, мозговая атака и другие формы работы. 
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Итоговая олимпиада проводится как форма итогового занятия по освоению 

программы, определяющего объективный уровень знаний и умений учащихся, 

полученных в результате участия во внеурочной деятельности по математике. 

Мероприятие проводится по правилам проведения классической олимпиады по 

математике. Вариант работы составляется учителем. В работу включаются 

задания, которые были предметом обсуждения на занятиях внеурочной 

деятельности. 

Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тем

а 

Кол-во 

часов 

Формы проведения 

1 Нулевой цикл «Знакомство» 1 Беседа 

2 Четность и нечетность 1 Обсуждение 

практикум 

3 Примеры и конструкции: 

задачи с целыми числами 

1 Обсуждение 

практикум 

4 Логические задачи 2 Практикум 

соревнование 

5 Софизмы 1 Игра 

моделирование 

6 Арифметика остатков 2 Беседа 

практикум 

8 Повторение.  

Математическое  

соревнование 

1 Игра 

9 Геометрия: задачи на 

разрезание 

1 Исследовательская 

работа 

10 Перебор вариантов 2 Обсуждение 

практикум 

11 Комбинаторика 1 Беседа 

практикум 

12 Поиск предмета 1 Исследовательская 

работа 

13 Примеры и конструкции 1 Обсуждение 

практикум 

14 Как играть, чтобы не 

проигрывать 

2 Исследовательская 

работа 

15 Повторение.  

Математическое  

соревнование 

1 Игра 
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16 Принцип Дирихле 2 Исследовательская 

работа 

17 Графы 2 Обсуждение 

конструирование 

18 Раскраски 1 Исследовательская 

работа 

19 Примеры и конструкции: 

можно- нельзя 

1 Обсуждение 

практикум 

20 Комбинаторика 2 Беседа 

лабораторный 

практикум 

21 Математические игры 2 Обсуждение 

проектная работа 

22 Алгоритм Евклида 1 Беседа 

практикум 

23 Принцип Дирихле 1 Беседа 

практикум 

24 Повторение 1 Практикум 

обсуждение 

25 Итоговая олимпиада 2 Олимпиада 

26 Заключительное занятие 1 Игра 

обсуждение 

 Итого 34  

 

 «Загадки русского языка» 

для 6-х классов 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Содержание программы 

Цель курса - осмысление в процессе обогащения активного и потенциального 

словарного запаса русского языка как средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 углубление знаний, умений, навыков по лексике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием русского языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 совершенствование коммуникативной культуры учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке 

Воспитывающие: 

 воспитание культуры обращения с книгой; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления; 

 воспитания любви и уважения к родному языку, интереса к чтению 

литературы 

 

Развивающие: 

 развивать смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 
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 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой 

 

Звучащая строка (7 часов) 

 

Тема 1. Что такое орфоэпия?(1ч.) 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение 

знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», 

«орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая 

орфоэпические нормы. 
 

Тема 2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.) 

Знакомство с понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей 

письма, с этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о 

буквах и звуках. 
 

Тема 3. Звуки не буквы! (1ч.)  

https://www.youtube.com/watch?v=G6He-iXJYxA 

Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ 

учителя об отличии «буквы» от «звука». Составление транскрипций. 
 

Тема 4. Звучащая строка. (1ч.) 

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». 

Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие 

фонематического слуха. 
 

Тема 5. Банты и шарфы. (1ч.) 

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

произношением слов банты и шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими словами. 
 

Тема 6. «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.) 

Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

героями и содержанием комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная 

постановка ударений в словах. 
 

Тема 7. Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. (1ч.) 

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить 

с образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных языков. 

Развитие культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 
 

Таинства лексики (21часов) 

 

Тема 8. Имена вещей. (1ч.) 

Знакомство с термином «лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с 

толковыми словарями русского языка. Обогащение словарного запаса учащихся. 

 

Тема 9. О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.) 

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими 

словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли 
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энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться 

различными словарями. 
 

Тема 10. В царстве смыслов много дорог. (1ч.) 

Знакомство с многозначными словами, словами-омонимами. Рассматриваются 

способы и причины образования нескольких значений у слова. Практическая работа 

«Отличие многозначных слов и слов-омонимов». 
 

Тема 11. Как и почему появляются новые слова? (1ч.) 

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными 

толковыми словарями, с историей появления новых слов в русском языке. 
 

Тема 12. Многозначность слова. (1ч.) 

Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового 

словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с 

толковыми словарями. Игра «Прямое и переносное значение слов». 
 

Тема 13. «Откуда катится каракатица?» О словарях, которые рассказывают об 

истории слов. (1ч.) 

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи 

этимологического словаря. Работа с различными этимологическими и 

историческими словарями. Определение первоисточников слова. 
 

Тема 14. Об одном и том же - разными словами. (1ч.) 

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами-синонимами 

и правильным употреблением их в речи. 
 

Тема 15. Как возникают названия. (1ч.) 

Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие 

«система номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями. 
 

Тема 16. Слова – антиподы. (1ч.) 

Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого «Слово о словах». Вводится 

понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками. Работа со «Словарем 

антонимов русского языка». 
 

Тема 17. Фразеологические обороты. (1ч.) 

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие 

«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в 

речи. Нахождение фразеологизмов в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение 

Кроша». 
 

Тема 18. Словари «чужих» слов. (1ч.) 

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов. 

Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и 

определением значения этих слов. 
 

Тема19. «Он весь свободы торжество». (1ч.) 
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Исследуются языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие 

«литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи в 

произведениях А. С. Пушкина. 
 

Тема20. Мы говорим его стихами. (1ч.) 

Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы». Нахождение афоризмов и 

крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина. Работа по обогащению 

словарного запаса учащихся. 
 

Тема21. Слова, придуманные писателями. (1ч.) 

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. 

Вводятся понятия «индивидуально-авторские неологизмы» и «окказиональные 

неологизмы». Нахождение индивидуально-авторских неологизмов в произведениях 

А. С. Пушкина. 
 

Тема 22. Слова уходящие и слова – новички. (1ч.) 

Изучение особенностей устаревших слов-архаизмов. Знакомство со словами- 

новичками. Работа над пониманием и умение правильно употреблять архаизмы в 

речи. Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов. 
 

Тема 23. Словарь языка Пушкина. (1ч.) 

Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с 

созданием «Словаря языка Пушкина». Беседа о значении этого словаря. Работа со 

словарем. 
 

Тема 24. Паронимы, или «ошибкоопасные» слова. (1ч.) 

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы 

их образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и 

письменной речи. 
 

Тема25. Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (1ч.) 

Знакомство с явлением межъязыковой паронимии. Рассматриваются виды 

паронимов и способы их образования. 
 

Тема 26. Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей «Словаря паронимов», с видами словарей 

паронимов. Способы образования паронимов. Работа над умением правильно 

употреблять паронимы в устной и письменной речи. 
 

Тема 27. Словарь- грамотей. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о значении 

орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 
 

Тема 28. Научная этимология. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается 

значение этимологического словаря, история происхождения слов «вол», «волк» и 

«волынка», «запонка» и «запятая». Работа с этимологическим словарем. 
 

Слово о словах (6 часа) 
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Тема 29. Какие бывают имена? (1ч.) 

Знакомство с наукой «ономастика», С традиционными кличками животных на Руси. 

Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен 

собственных. Работа со словарями. 
 

Тема30. Древнерусские имена. (1ч.) 

Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим 

словарем. 
 

Тема 31. Смуглая Чернавка. (1ч.) 

Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских 

имен, с первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. 

Показать значение древнерусских имен. 
 

Тема32. Отчество и фамилия. (1ч.) 

Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с 

наукой «антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере 

стихотворения С. Михалкова. 
 

Тема 33. Надо ли останавливаться перед зеброй? (1ч.) 

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и 

словосложении. Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится 

понятие «метафорическая номинация». 
 

Тема 34. Времена года. (1ч.) 

Выяснить, откуда пришли названия месяцев, дать представление о том, как 

назывались месяцы в Древней Руси. 
 

Тематическое планирование 

 

Звучащая строка (7 часов) 
1. Что такое орфоэпия? 

2. Что такое фонография или звукозапись? 

3. Звуки не буквы! 

4.Звучащая строка. 

5.Банты и шарфы. 

6.«Пигмалион» учит орфоэпии. 

7.Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. 

 

Таинства лексики (21 часа) 

8.Имена вещей 

9.О словарях энциклопедических и лингвистических. 

10.В царстве смыслов много дорог. 

11.Как и почему появляются новые слова? 

12.Многозначность слова. 

13. «Откуда катится каракатица?» О словарях, которые рассказывают об истории 

слов. 

14. Об одном и том же - разными словами. 



249 

 

15.Как возникают названия. 

16.Слова – антиподы. 

17.Фразеологические обороты. 

18.Словари «чужих» слов. 

19.«Он весь свободы торжество». 

20.Мы говорим его стихами. 

21.Слова, придуманные писателями. 

22.Слова уходящие и слова – новички. 

23.Словарь языка Пушкина. 

24.Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 

25.Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». 

26.Какой словарь поможет избежать ошибок? 

27.Словарь - грамотей. 

28.Научная этимология. 

Слово о словах (4 часа) 

29.Какие бывают имена? Древнерусские имена. 

31.Смуглая Чернавка. 

32.Отчество и фамилия. 

33.Надо ли останавливаться перед зеброй? 

34.Времена года. 

Итого: 34 часа 

 

 «Занимательная грамматика» 

для 6-х классов 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты 
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 
 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 
 интерес к изучению языка; 
 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 
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 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 
 пользоваться словарями, справочниками; 
 осуществлять анализ и синтез; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 
 задавать вопросы. 

 

Содержание программы 
 

Культура речи 

Введение. Роль языка в жизни человека. Можно ли сломать язык? Азбука важных 

и вежливых слов. Как правильно употреблять слова. В руках умелых слово творит 

чудеса. Наш язык богат и могуч. Великие люди о языке. 

Фонетика 

В мире звуков. Звук и буква. Буквы понятные, потерянные, редкие, когда-то 

страшные. Игры с буквами, звуками. Игры с буквами и словами. Откроем за 

буквами русского языка чудо. Секреты одной буквы, логогриф.  

Лексика 

Бывают ли у слов родственники? Сказал то же, да не одно и то же. Тёзки 

наоборот. О словах одинаковых, но разных. Игры с буквами и словами: угадай 

синонимы, омофоны, омонимы ( буриме). Богатство русского языка (синонимы, 

антонимы). 

Этимология слова 

К истокам слова. Почему мы так говорим? «Биография слов». 

Морфология. Существительные: категория падежа. Преданность 

прилагательных. Живость глаголов. Глаголы труда. Употребление глагольных 

форм 

Занимательная грамматика 

Игры со словами: «Слово – образ, слово – ассоциация». «Слово – понятие, слово – 

творчество».  Игры с буквами (королевский квадрат, огородные растения). Игры с 

буквами и словами: анаграмма, буквенные столбики; распавшиеся слова, слово в 

слове; верно – не верно. Что бы это значило? Превращения слов. 
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История русского языка удивительна, интересна, богата событиями, что 

позволяет учителю многие языковые явления преподносить нестандартными 

способами, дает возможность заинтересовать учеников таким сложным 

предметом, как русский язык. 

Домысливать, строить предположения, фантазировать, понимать, а не зазубривать 

– именно это привлекательно для учеников. Однако в школьных учебниках 

грамматика излагается как свод правил и определений: прочитай и запомни. Но 

почему вот это так, а вот это иначе? На чем основано, из чего выведено то или 

иное правило? Непонимание вызывает раздражение, а затем скуку. Появляется 

уверенность, что русский язык хорошо знать невозможно. Да и не нужно. 

Разумеется, многое зависит от учителя. Если он сможет в доступной форме 

рассказать о трудностях русского языка, представить языковые явления так, 

чтобы стали ясны причины, по которым появились те или иные правила и нормы, 

то обучение будет успешным. 

Актуальность программы: Занятия особенно привлекательны при изучении 

«скучных» тем. Игры и игровые задания способствуют закреплению пройденного, 

обогащению словарного запаса учащихся, развитию смекалки, языкового чутья. 

Программа состоит из 34 занятий; 27 из них содержат примерный текст 

сообщения (беседы) по теме, а также упражнения и игры (в оглавлении названия 

игр и игровых упражнений набраны курсивом). Целиком игровыми являются 

занятия 11, 16, 22, 30 и 32 (под общим названием «Умники и умницы»). Это 

комплексы заданий, позволяющие на определенных этапах закреплять и 

повторять то, что было выучено прежде. 

Конечно, учитель может по-своему излагать тему, использовать дополнительный 

(свой) материал, в том числе задания и игры, и привычную ему методику. Важно 

подумать и о поощрении учеников – не только самых активных и знающих, но и 

тех, у кого едва зародился интерес к занятиям, к русскому языку. 

Для того чтобы было удобно ориентироваться в тексте каждого занятия, все 

задания, методические рекомендации, условия игр набраны другим шрифтом. 

Если учесть, что первые две недели учебного года всегда бывают 

организационными, то 34 предложенных занятия с пятиклассниками завершатся в 

конце мая. Следует предложить ребятам побольше внимания во время каникул 

обращать на речь окружающих людей, записывать интересные выражения, 

оригинально прозвучавшие слова, а также незнакомые слова и отыскивать их в 

словарях. 

Программа составлена на основе книги: Арсирий А.Т., Дмитриева С.М. 

«Материалы по занимательной грамматике русского языка». 
Тематическое планирование 

№ Тема 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Занятие 1 Язык и речь – чудо из чудес     

Занятие 2 О славянах и других народах 

Занятие 3 Звукопись 

Занятие 4 Письмо 

Занятие 5 Алфавит 

Занятие 6 «Хитрый» звук йот 
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7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Занятие 7 Чудеса с парными согласными 

Занятие 8 «Пульс» в слове 

Занятие 9 Строение слога 

Занятие 10 Полногласие 

Занятие 11 Умники и умницы 

Занятие 12 Полисемия 

Занятие 13 Омонимия 

Занятие 14 Синонимы 

Занятие 15 Жизнь слова 

Занятие 16 Умники и умницы 

Занятие 17 Пунктуация 

Занятие 18 Словообразование: смотри в корень! 

Занятие 19 Словообразование: служебные морфемы 

Занятие 20 Словообразование: приставки 

Занятие 21 Словообразование: соединительные гласные 

Занятие 22 Умники и умницы 

Занятие 23 Морфология 

Занятие 24 Существительные: категория числа 

Занятие 25 Существительные: категория падежа 

Занятие 26 Преданность прилагательных 

Занятие 27 Живость глаголов 

Занятие 28 Глаголы труда 

Занятие 29 Употребление глагольных форм 

Занятие 30 Умники и умницы 

Занятие 31 Что такое грамматика? 

Занятие 32 Умники и умницы 

Занятие 33 Игра по языкознанию 

Занятие 34 Город лингвистика и его жители. 

 

 «Проектная деятельность» 

для 6-х классов 

Планируемые результаты изучения курса 
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень результатов  предполагает приобретение пятиклассниками 

новых знаний, опыта коллективного решения проектных задач по различным 

направлениям.  Результат выражается в понимании учениками сути проектной 

деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи. 

Второй уровень результатов  предполагает позитивное отношение 

обучающихся к базовым ценностям общества, в частности к образованию и 

самообразованию.  Результат проявляется в активном использовании 

обучающимися метода групповых проектов, самостоятельном выборе тем 

(подтем) проекта, приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации 

и оформлении интересующей информации. 

Третий уровень результатов предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального опыта. Проявляется в участии обучающихся в 

http://www.xliby.ru/jazykoznanie/russkii_jazyk_zanjatija_shkolnogo_kruzhka_5_klass/p8.php
http://www.xliby.ru/jazykoznanie/russkii_jazyk_zanjatija_shkolnogo_kruzhka_5_klass/p9.php
http://www.xliby.ru/jazykoznanie/russkii_jazyk_zanjatija_shkolnogo_kruzhka_5_klass/p10.php
http://www.xliby.ru/jazykoznanie/russkii_jazyk_zanjatija_shkolnogo_kruzhka_5_klass/p11.php
http://www.xliby.ru/jazykoznanie/russkii_jazyk_zanjatija_shkolnogo_kruzhka_5_klass/p12.php
http://www.xliby.ru/jazykoznanie/russkii_jazyk_zanjatija_shkolnogo_kruzhka_5_klass/p13.php
http://www.xliby.ru/jazykoznanie/russkii_jazyk_zanjatija_shkolnogo_kruzhka_5_klass/p14.php
http://www.xliby.ru/jazykoznanie/russkii_jazyk_zanjatija_shkolnogo_kruzhka_5_klass/p15.php
http://www.xliby.ru/jazykoznanie/russkii_jazyk_zanjatija_shkolnogo_kruzhka_5_klass/p16.php
http://www.xliby.ru/jazykoznanie/russkii_jazyk_zanjatija_shkolnogo_kruzhka_5_klass/p17.php
http://www.xliby.ru/jazykoznanie/russkii_jazyk_zanjatija_shkolnogo_kruzhka_5_klass/p18.php
http://www.xliby.ru/jazykoznanie/russkii_jazyk_zanjatija_shkolnogo_kruzhka_5_klass/p19.php
http://www.xliby.ru/jazykoznanie/russkii_jazyk_zanjatija_shkolnogo_kruzhka_5_klass/p20.php
http://www.xliby.ru/jazykoznanie/russkii_jazyk_zanjatija_shkolnogo_kruzhka_5_klass/p21.php
http://www.xliby.ru/jazykoznanie/russkii_jazyk_zanjatija_shkolnogo_kruzhka_5_klass/p22.php
http://www.xliby.ru/jazykoznanie/russkii_jazyk_zanjatija_shkolnogo_kruzhka_5_klass/p23.php
http://www.xliby.ru/jazykoznanie/russkii_jazyk_zanjatija_shkolnogo_kruzhka_5_klass/p24.php
http://www.xliby.ru/jazykoznanie/russkii_jazyk_zanjatija_shkolnogo_kruzhka_5_klass/p25.php
http://www.xliby.ru/jazykoznanie/russkii_jazyk_zanjatija_shkolnogo_kruzhka_5_klass/p26.php
http://www.xliby.ru/jazykoznanie/russkii_jazyk_zanjatija_shkolnogo_kruzhka_5_klass/p27.php
http://www.xliby.ru/jazykoznanie/russkii_jazyk_zanjatija_shkolnogo_kruzhka_5_klass/p28.php
http://www.xliby.ru/jazykoznanie/russkii_jazyk_zanjatija_shkolnogo_kruzhka_5_klass/p29.php
http://www.xliby.ru/jazykoznanie/russkii_jazyk_zanjatija_shkolnogo_kruzhka_5_klass/p30.php
http://www.xliby.ru/jazykoznanie/russkii_jazyk_zanjatija_shkolnogo_kruzhka_5_klass/p31.php
http://www.xliby.ru/jazykoznanie/russkii_jazyk_zanjatija_shkolnogo_kruzhka_5_klass/p32.php
http://www.xliby.ru/jazykoznanie/russkii_jazyk_zanjatija_shkolnogo_kruzhka_5_klass/p33.php


253 

 

реализации индивидуальных учебных или социальных проектов по 

самостоятельно выбранному направлению. 

Планируемые результаты обучения определяются по каждому уровню на 

основе конкретизации умений, необходимых для работы над проектом. Поскольку 

основная часть работы в рамках курса основывается на работе малых групп, 

контроль за достижением планируемых результатов осуществляется 

непосредственно при выполнении заданий: в процессе презентаций, 

представления обучающимися результатов групповой работы. 

Учащиеся должны уметь различать и реализовывать самостоятельно разные 

виды работ и разные виды ответственности за них. Они постепенно учатся 

планировать свои действия и двигаться к осуществлению проектного замысла. 

 

Должны научиться Сформированные действия 

 

Обучающиеся должны научиться 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить сбор информации 

и обрабатывать ее; 

 делать умозаключения и 

выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных 

докладов; 

 объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи; 

 принимать критику, 

использовать замечания для 

совершенствования проекта. 

В ходе решения системы проектных задач 

у школьников должны сформироваться 

следующие способности: 

 Рефлексия (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагание (ставить и 

удерживать цели); 

 Планирование (составлять план 

своей деятельности); 

 Моделирование (представлять 

способ действия в виде модели-

схемы, выделяя все существенное и 

главное); 

 Проявление инициативы при поиске 

способа (способов) решения задачи; 

 Вступление в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении 

задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано 

отклонять точки зрения других). 

 Контроль за ходом реализации 

своего проекта на практике. 

Итоговый результат: 

Ученики должны разработать и реализовать 

свой индивидуальный годовой проект. 

Место представления результата: презентации проектов, участие в конкурсах, 

выставках, конференции, фестивали, и пр. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения курса кружка «Проектная деятельность» 

отражают: 



254 

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметные результаты освоения курса кружка «Проектная деятельность» 

отражают: 

 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; 



255 

 

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения курса кружка «Проектная деятельность» с 

учётом общих требований Стандарта должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования. Ученик, освоивший курс «Проектная 

деятельность» , должен освоить начальные умения и навыки в проектной 

деятельности от постановки проблемы до создания портфолио проекта. 

Содержание курса 

Успех в современном мире во многом определяется способностью человека 

организовать свою жизнь: определить цели, найти и привлечь необходимые 

ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, проанализировать, удалось 
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ли достичь поставленных целей. Многочисленные исследования, проведенные как 

в нашей стране, так и за рубежом, показали, что большинство современных 

лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте - люди, обладающие проектным 

типом мышления. Сегодня в школе есть все возможности для развития 

проектного мышления с помощью особого вида деятельности учащихся - 

проектной деятельности. Разработанный еще в первой половине XX века метод 

проектов вновь становиться актуальным в современном информационном 

обществе. 

Обеспечение выполнения требований Стандарта предусматривает решение 

множества задач. Часть из них может решаться через организацию проектной 

деятельности обучающихся. В ходе реализации программы кружка «Проектная 

деятельность» решаются такие задачи как: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей, в том числе социальной практики; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 
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 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы. 

Программа курса «Проектная деятельность» предназначена для работы с 

детьми 6-х классов, и является механизмом интеграции, обеспечения полноты и 

цельности содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его. 

Проектная деятельность является обязательной и предусматривает участие в 

ней всех обучающихся. 

Курс «Проектная деятельность» построен на основе системы заданий для 

организации образовательного процесса на деятельностной основе и нацелен на 

формирование у школьников проектных умений минимального уровня 

сложности. 

Начальное обучение проектированию закладывает необходимый фундамент 

для дальнейшего развития проектных умений и использования учебных проектов 

на предметных занятиях для организации самостоятельного добывания знаний 

обучающимися и эффективного их усвоения, для формирования компетентностей 

обучающихся и решения воспитательных задач в основной школе. 

Цель курса «Проектная деятельность» - трансформация процесса развития 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем 

совершенствования его исследовательских способностей в процессе 

саморазвития; создание условий для выполнения каждым участником кружка 

индивидуального проекта по итогам учебного года. 

Задачи курса «Проектная деятельность» 

1. Личностные: формирование позитивной самооценки, самоуважения школьника, 

развитие образовательной успешности каждого ученика. 

2. Коммуникативные: формирование коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве: 

- умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

- способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

- формирование социально адекватных способов поведения. 

 

3. Регулятивные: формирование способности к организации деятельности и 

управлению ею: 

- воспитание целеустремленности и настойчивости; 

- формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

- формирование умения самостоятельно и совместно планировать 

деятельность и сотрудничество; 
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- формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения, 

добиваться поставленной цели. 

4. Познавательные: формирование умения решать творческие задачи; умения 

работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование). 

Введение – знакомство с содержанием проекта. 

Проект – это образ будущего продукта; работа, направленная на решение 

конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее 

запланированного результата.  Проект обязательно должен иметь ясную, реально 

достижимую цель. В самом общем смысле целью проекта всегда является 

решение исходной проблемы, но в каждом конкретном случае это решение имеет 

собственное неповторимое решение имеет собственное, неповторимое 

воплощение. Этим воплощением является проектный продукт, который создается 

автором в ходе его работы и также становится средством решения проблемы 

проекта. 

Виды проектов 

По времени: краткосрочные, среднесрочные, длительный проект. 

По количеству участников: индивидуальные, групповые, коллективные. 

По содержанию: монопредметный, межпредметный, над предметный. 

Классификация проектов по ведущим видам деятельности:  

1. Учебные исследования; 

2. Информационный (сбор и обработка информации); 

3. Игровые (занятия в форме игры); 

4. Творческие проекты; 

5. Практико - ориентированные (практические).   

Проект может включать элементы докладов, рефератов, исследований и любых 

других видов самостоятельной творческой работы учащихся, но только как 

способов достижения результата проекта 

Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и учащегося, 

развитие творческих способностей, является формой оценки в процессе 

непрерывного образования, дает возможность раннего формирования 

профессионально-значимых умений учащихся. Проектная технология нацелена на 

развитие личности школьников, их самостоятельности, творчества. Она позволяет 

сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, 

коллективный. 

Этапы проекта 

Первым этапом работы над проектом является проблематизация - необходимо 

оценить имеющиеся обстоятельства и сформулировать проблему. На этом этапе 

возникает первичный мотив к деятельности, так как наличие проблемы порождает 

ощущение дисгармонии и вызывает стремление ее преодолеть. 

 

Второй этап работы - целеполагание. На этом этапе проблема преобразуется в 

личностно значимую цель и приобретает образ ожидаемого результата, который в 

дальнейшем воплотится в проектном продукте. 

Важнейший этап работы над проектом – это планирование, в результате которого 

ясные очертания приобретает не только отдаленная цель, но и ближайшие шаги. 



259 

 

Когда имеется план работы, в наличии ресурсы (материалы, рабочие руки, время) 

и понятная цель, можно приступить к работе. 

Следующий этап проектного цикла - реализация плана. 

Непременным условием проекта является его публичная 

защита, презентация результаты работы. В ходе презентации автор не только 

рассказывает о ходе работы и показывает ее результаты, но и демонстрирует 

собственные знания и опыт проблемы проекта, приобретенную компетентность. 

Элемент самопрезентации - важнейшая сторона работа над проектом, которая 

предполагает рефлексивную оценку автором всей проделанной им работы и 

приобретенного ее в ходе опыта. 

По завершении работы необходимо сравнить полученный результат со своим 

замыслом, если есть возможность, внести исправления. Это этап коррекции - 

осмысления, анализа допущенных ошибок, попыток увидеть перспективу работы, 

оценки своих достижений, чувств и эмоций, возникших в ходе и по окончании 

работы. 

Завершающий этап работы - самооценка и рефлексия. 

Портфолио проекта 

Составление письменного отчета о ходе реализации проекта, представление 

отчета в виде портфолио (титульный лист, введение, проблематика, актуальность, 

целеполагание, методы работы, форма проекта, результаты, фото-подтверждения, 

иллюстрации (рисунки), компьютерная презентация). 

Паспорт проекта 

Краткое сущностное содержание проекта с исходными личностными данными 

(для размещение в портфолио пятиклассника). 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

№ 

п/п 

Раздел курса Кол-

во 

часов 

Тема Кол-во 

часов 

теории 

Кол-во 

часов 

практики 

1 Введение 1 1.Введение в проектную 

деятельность 

0,5 0,5 

2 Виды проектов 2 2.Виды проектов 1 1 

3 Этапы проекта 18 3.Проблематизация 1 1 

   4.Планирование 1 1 

   5.Поиск информации и 

ее обработка 

1 2 

   6.Реализация проекта 1 5 

   7.Презентация проекта 1 2 

   8.Коррекция проекта , 

самооценка и рефлексия 

1 1 

4 Портфолио 

проекта 

10 9.Требования к 

оформлению проекта 

1 2 

   10.Оформление 

портфолио проекта 

1 4 

   11.Презентация 1 1 
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портфолио проекта 

5 Паспорт проекта 3 12.Паспорт проекта 1 2 

 ИТОГО: 34  11,5 22,5 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

№ занятия Тема Кол-во 

часов 

теории 

Кол-во 

часов 

практики 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

(УУД) 

 1.Введение-1 час    

1 1.Введение в проектную 

деятельность – 1 час 

  Смыслообразование 

(Л) 

 

 Знакомство с понятием 

проект. 

0,5  Формулирование 

познавательной 

цели (П) 

 Выполнение мини-

проектов «Обложка моей 

тетради» и «Образ моего 

имени» 

 0,5 Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

(П) 

 2.Виды проектов -2 часа    

 2.Виды проектов – 2 

часа 

   

2 Виды проектов по 

времени, по количеству 

участников, по 

предметному 

содержанию, по 

ведущему виду 

деятельности 

1  Классификация 

объектов (П) 

3 Отбор предметных 

предпочтений для выбора 

проекта (тестовые 

таблицы и рисунки) 

 1 Выбор оснований и 

критериев для 

сравнения; 

доказательство (П) 

 3.Этапы проекта – 18 

час 

   

 3.Проблематизация-2 ч    

4 Понятие проблемы 

проекта 

Составление «Ромашки» 

- 6 П проекта: 

1  Подведение под 

понятие, выведение 

следствий (П) 

выдвижение 
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7. Проблема 
8. Планирование 
9. Поиск информации 

10. Продукт 
11. Презентация 

12. Портфолио проекта 

гипотез и их 

обоснование (П) 

5 Определение значимых 

школьных проблем: 

мусор, дисциплина, 

гардероб, сменная обувь. 

 1 Постановка 

вопросов 

( К) 

 4.Планирование-2 ч    

6 Значение планирования в 

проектной деятельности 

1  Определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия (К), 

(Р) 

7 Составление плана мини-

проекта. Детализация 

планов конкретных 

проектов 

 1 Планирование (Р) 

 5.Поиск информации и 

ее обработка – 3 ч 

   

8 Виды информации и 

способы ее получения 

1  Поиск и выделение 

информации (П) 

9 Анкетирование, 

интервьюирование, 

опрос: выход с 

вопросами на группы 

информаторов – 

участников 

образовательного 

процесса в школе. 

 1 Поиск и выделение 

информации (П), 

постановка вопроса 

(К) 

10 Обработка информации 

(статистическая и 

аналитическая). 

Составление и решение 

задачи с полученными в 

ходе анкетирования, 

опроса и 

интервьюирования 

данными. 

 

 1 Анализ, синтез (П) 

 6.Реализация проекта-

6ч 
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11 Значение графика работ 

для выполнения плана 

проекта 

1  Планирование, 

контроль (Р) 

12 Консультации 

руководителя проекта – 

учителя предметника, 

родителя. Поиск и отбор 

информации. 

Составление плана-

графика реализации 

проекта 

 1 Поиск и выделение 

информации (П), 

постановка вопроса 

(К) 

13 Консультации 

руководителя проекта. 

Формирование 

структуры проекта 

 1 Построение 

логической цепи 

доказательств (П) 

14 Консультации 

руководителя проекта. 

Работа над содержанием 

проекта. 

 1 Построение 

логической цепи 

доказательств (П) 

Поиск и выделение 

информации (П), 

постановка вопроса 

(К) 

15 Консультации 

руководителя проекта. 

Работа над содержанием 

проекта 

 1 Построение 

логической цепи 

доказательств (П) 

Поиск и выделение 

информации (П), 

постановка вопроса 

(К) 

16 Составление отчета о 

ходе реализации проекта 

 1 Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли (К) 

 7.Презентация проекта-

3 ч 

   

17 Требования к 

презентации проекта. 

1  Нравственно-

этическое 

оценивание (Л) 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли (К) 

18 Выбор формы 

презентации проекта. 

Плакат, буклет, 

 1 Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 
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сценарий, информация на 

сайт, статья в газету, 

доклад, презентация, 

стенгазета и т.п. 

свои мысли (К) 

19 Выбор формы и 

отработка презентации 

проекта: стендовый 

доклад, театрализованное 

выступление, 

презентация и т.п. 

 1 Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли (К) 

 8.Коррекция проекта, 

самооценка и 

рефлексия-2 ч 

   

20 Для чего нужна 

коррекция проекта 

1  Коррекция и оценка 

(Р) 

21 Соотнесение замысла 

проекта с полученным 

продуктом 

 1 Коррекция и 

оценка, волевая 

саморегуляция 

(Р) 

 4.Портфолио проекта-

10 часов 

   

 9.Требования к 

оформлению проекта-3 

ч 

   

22 Требования к 

оформлению портфолио 

проекта 

1  Контроль, оценка, 

волевая 

саморегуляция (Р) 

23 Отбор содержания для 

портфолио 

 1 Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли (К) 

24 Оформление портфолио 

проекта 

 1 Знаково-

символические, 

моделирование (П) 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли (К) 

 10.Оформление 

портфолио проекта-5 ч 

   

25 Материалы и способы 

оформления портфолио 

1  Знаково-

символические, 

моделирование (П) 

Умение с 

достаточной 
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полнотой выражать 

свои мысли (К) 

26 Знакомство с 

существующими 

портфолио проектов и 

исследовательских работ 

 1 Знаково-

символические, 

моделирование (П) 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли (К) 

27 Консультации 

руководителя проекта. 

Оформление портфолио 

проекта 

 1 Знаково-

символические, 

моделирование (П) 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли (К) 

28 Консультации 

руководителя проекта. 

Оформление портфолио 

проекта 

 1 Знаково-

символические, 

моделирование (П) 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли (К) 

29 «Сборка» портфолио 

проекта 

 1 Контроль, оценка, 

волевая 

саморегуляция (Р) 

 11.Презентация 

портфолио проекта-2 ч 

   

30 Требования к 

презентации 

1  Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли (К) 

31 Составление презентации  1 Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли (К) 

 5.Паспорт проекта    

 12.Паспорт проекта -3 ч    

32 Структура паспорта 

проекта 

1   

33 Отбор материала для 

заполнения паспорта 

проекта 

 1 Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли (К) 

34 Заполнение паспорта  1 Контроль, оценка, 
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проекта волевая 

саморегуляция (Р) 

 Итого: 34 ч 11,5 22,5  

 

 «Игровое ГТО» 

для 6-х классов 

Планируемые результаты освоения курса деятельности «Игровое ГТО» 
В результате изучения курса по предмету «Физическая культура» курса по 

внеурочной деятельности  «Игровое ГТО» в 6-х классах: 

Учащиеся приобретут опыт: 

- в знаниях о телесной физкультурно- двигательной и спортивной культуре; 

- об основных параметрах физического состояния и развития человека, о 

средствах  по его формированию и коррекции; 

- о видах и формах, разновидностях физкультурно-двигательной деятельности; 

- о спортивной тренировки и спортивных соревнованиях; 

- о значении комплекса ГТО в повседневной жизни человека и необходимости 

стремления к гармоничному развитию личности; 

- использование игр, которые помогут для подготовки к выполнению нормативов 

комплекса ГТО 

Учащиеся будут уметь: 

- первоначальное представление о значении физической культуры и спорта для 

укрепления здоровья, и их позитивного влияния на развитие человека; 

- значение физической культуры и здоровья как фактора успешной учебы и 

социализации 

- ценностное отношение к своему здоровью и внутреннему миру, к формированию 

телесной, двигательной, спортивной культуры; 

- положительное отношение к физкультурно-спортивной деятельности, к 

комплексу ГТО; 

- разнообразные подвижные и спортивные игры для использования к 

всестороннему развитию личности; 

- представление о своем физическом развитии, для начала регулярных занятий по 

избранному виду спорта 

- опыт по организации и проведению массовых спортивных соревнований 

«команда-класс» 

- умение использовать освоенные игры — спортивные, подвижные или их 

элементы - в самостоятельной досуговой деятельности. 

Учащиеся приобретут навыки: 

- использование научно-популярной литературы по предмету «Физическая 

культура», справочных материалов (на электронных и бумажных носителях), 

ресурсов Интернта при выполнении поставленных задач; 

- формирование восприятия и соблюдения социальных норм, как взаимоуважение 

к сопернику, взаимовыручка, взаимопомощь, способствующая формированию 

коллективизма и социально-ориентированного единства; 

- максимального проявления физических способностей при выполнении видов 

испытаний; 
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- к самостоятельным занятиям физкультурно-оздоровительной деятельностью и 

подготовки к выполнению норм комплекса ГТО. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осознанно использовать знания основ здорового образа жизни в быту; 

- к приобщению к активным и регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, а также использовать эти занятия для воспитания целостно развитой 

личности; 

- выбирать разнообразные интересы и потребности, социальные запросы и 

требования к своему физическому воспитанию и здоровью; 

- взаимодействовать между участниками образовательного процесса, четкого 

соблюдения правил этики, социальных отношений через самообладание, 

саморегуляцию, самокоррекцию; 

- создавать положительное отношение к комплексу ГТО, мотивировать к участию 

в спортивно-оздоровительной деятельности; 

- повышать физическую подготовленность, расширять и закреплять арсенал 

двигательных умений и навыков, приобретённых на уроках физической культуры, 

повышать функциональные возможности организма. 

Содержание внеурочной деятельности «Игровое ГТО» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности по физической культуре 

«Игровой ГТО» физкультурно — спортивной и оздоровительной направленности 

составлена в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования  

РФ  от 17.12.2010 года № 1897), Положения о рабочей программе курса 

внеурочной деятельности,  рабочей программы по физической культуре для 

образовательных организаций 5-9 классы (Автор В.И. Лях «Физическая 

культура») – М.: Просвещение, 2015, Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), Приказа Министерства 

спорта РФ № 575 от 08.07.2014 г. «Об утверждении государственных требований к 

уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Данный курс должен обеспечить формирование разностороннего 

физического развития личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Внеурочная деятельность «Игровое ГТО» способствует: 

– роли и значение комплекса ГТО, его места в системе физического 

воспитания, в учебной и профессиональной деятельности; 

– формирование знание роли физкультурно-спортивной деятельности для 

целостного развития личности, для обеспечения здорового образа жизни; 

– формированию осознанных потребностей и систематических занятий 

физической культурой и спортом, физического совершенствование и ведение 

здорового образа жизни; 
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– совершенствование процесса подготовки к сдаче норм ГТО на основе 

«игровой деятельности»; 

– у обучающихся умению использование комплекса ГТО, как элемента 

физического воспитания, которое ориентировано на формирование культуры 

здоровья, культуры телосложения, двигательной культуры, физической культуры, 

спортивной культуры в целом; 

– формированию знаний и их практическое применение с межпредметными 

связями (предметы физика, ОБЖ, география, математика, химия); 

– формированию навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, показателями развития основных физических качеств; 

– обогащению двигательного опыта обучающимися физическими 

упражнениями с общеразвивающей и прикладной направленностью, 

техническими действиями видов испытаний комплекса. 

 

№ п/п Раздел, темы 

  6 класс 

1 Основы знаний 3 

1.1 Физическая подготовка — основа успешного выполнения 

нормативов комплекса ГТО. 

0.5 

1.2 

 

Техника безопасности на занятиях физической культурой и 

спортом. Первая помощь во время занятий физическими 

упражнениями. 

Телесное воспитание. ГТО и его нормативы, как ориентиры 

телесного воспитания. 

0.5 

 

1.3 

 

Двигательная культура и физкультурно-двигательное 

воспитание. 

Спортивная культура и спортивное воспитание. 

1 

1.6 Спортивная тренировка и спортивные соревнования. 1 

2 Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных 

способностей. 

14 

2.1 Подвижные игры на развитие основных физических качеств — 

быстрота, выносливость, координация, сила, гибкость. 

5 

2.2 Подвижные игры на развитие мышц спины, ног, брюшного 

пресса 

5 

2.3 Социально-ориентированные игры: ситуационные игры, 

сюжетные игры, маршрутные игры. 

0.5 

3 Спортивные мероприятия 1 

3.1 «Сильные, смелые, ловкие, умелые» 0.5 

3.2 «Веселые старты» 1 

3.3 Спортивные мероприятия по играм ГТО. 1 
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 Итого: 17 

 

 «Творческий кружок» 

для 6-х классов 

Планируемые результаты 

Результаты формируемые  умения средства формирования 

личностные  формировании у 

детей мотивации к обучению, 

о помощи им в 

самоорганизации и 

саморазвитии. 

 развитие 

познавательных навыков 

учащихся, умений 

самостоятельно 

конструировать свои 

знания, ориентироваться в 

информационном 

пространстве, развитие 

критического и 

творческого мышления. 

организация на занятии 

парно-групповой 

работы 

Метапредметные 

 результаты 

  

регулятивные •        учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; 

•        планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

 осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату; 

 в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи; 

 преобразов

ывать практическую 

задачу в 

познавательную; 

 проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

познавательные  умения учиться: 

навыках решения творческих 

задач и навыках поиска, 

анализа и интерпретации 

информации. 

 добывать 

необходимые знания и с их 

 осуществля

ть расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета 



269 

 

помощью проделывать 

конкретную работу. 

•        осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

- основам смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов; 

 осуществлять 

анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

коммуникативные  Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

 умение 

координировать свои усилия 

с усилиями других. 

•        формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

•        договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

 учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

 аргументир

овать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивн

о разрешать 

конфликты на основе 

учета интересов и 

позиций всех его 

участников; 

 с учетом 

целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 
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 учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

полно передавать 

партнеру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения действия 

 

Должны научиться 

 

Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться 

■ видеть проблемы; 

■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение 

понятиям; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и 

выводы; 

■ структурировать материал; 

■ готовить тексты 

собственных докладов; 

■ объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи. 

В ходе решения системы проектных 

задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать сделанное – 

почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и 

удерживать цели); 

 Планировать (составлять 

план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять 

способ действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при 

поиске способа (способов) решения 

задачи; 

 Вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать 

или аргументировано отклонять точки 

зрения других). 

    По окончании программы учащиеся смогут продемонстрировать: 

•         действия, направленные на выявление  проблемы и определить направление 

исследования проблемы; 

•         зададутся основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти; 

•         обозначится граница исследования; 

•         разработается гипотеза или гипотезы, в том числе и нереальные 

провокационные идеи; 

•         деятельность по самостоятельному исследованию выберутся методы 

исследования; 

•         поведется последовательно исследование; 

•         зафиксируются полученные знания (соберется и обработается информация); 

•         проанализируются и обобщатся полученные материалы; 

•         подготовится отчет – сообщение по результатам исследования; 

•         организуются публичные выступления и защита с доказательством своей идеи; 
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•         простимулируется исследовательское творчество детей у100% с привлечением 

родителей; 

•         обучатся правилам написания исследовательских работ не менее 80%; 

•         организуется  экспресс – исследование, коллективное и индивидуальное;  

•         продемонстрируются  результаты на мини- конференциях, семинарах не менее 

50%; 

•         включатся в конкурсную защиту исследовательских работ и творческих 

проектов,  среди учащихся 5-9 классов не менее 10%; 

•         создадутся у 100% учащихся «Папки исследователя» для фиксирования 

собираемой информации; 

•         сформируются представления об исследовательском обучении; 

•         активизируется интерес учащихся к приобретаемым знаниям, полученным ими 

в совместной творческой, исследовательской и практической работе. 

 

Возможные результаты («выходы») проектной деятельности школьников: 

 альбом, газета, 

 гербарий, 

 журнал, книжка-раскладушка, 

 коллаж, 

 коллекция, 

 костюм, 

 макет- проект скульптурной группы, 

 модель, 

 музыкальная подборка, 

 наглядные пособия, 

 паспарту, 

 плакат, 

 план, 

 серия иллюстраций, 

 сказка, 

 справочник, 

 стенгазета, 

 сувенир-поделка, 

 сценарий праздника, 

 учебное пособие, 

 фотоальбом, 

 экскурс. 

 

Содержание программы 
      Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по 

психологии, педагогике, риторике, информатике, окружающего мира.  Логика 

построения программы обусловлена системой последовательной работы по 

овладению учащимися основами исследовательской деятельности: от осмысления 
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сути исследовательской деятельности, от истоков научной мысли и теории, от 

творческой и уникальной деятельности выдающихся ученых – к изучению 

составных частей исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы занятия 

курса побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать 

понимать, осмысливать причинно-следственные связи между деятельностью 

человека и наукой, тем самым вырабатывать собственное отношение к 

окружающему миру. 

         Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям: 

 вести устный диалог на заданную тему; 

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного 

материала; 

 участвовать в работе конференций, чтений. 

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над 

темой, в процессе которой детям предлагается собирать самую разную 

информацию по общей теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они 

хотели бы узнать в рамках данной темы. При дальнейшей работе над проектами 

составленная общая энциклопедия или картотека может служить одним из 

основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. 

Критерием выбора темы может быть желание реализовать какой-либо проект, 

связанный по сюжету с какой-либо темой. 

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель 

констатирует этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться 

и обсуждает с детьми, какие проекты (поделки, исследования и мероприятия) 

возможны по итогам изучения темы. 

 Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, 

скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, 

викторина, КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление 

стендов, выставок, доклад, конференция, электронная презентация, праздник и 

т.д. 

   Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою 

тему. Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель не 

принуждает детей, он должен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в 

этом проекте, могут принять участие в следующем. 

  При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой 

фиксируются все этапы работы над проектом. 
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 Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать 

достоянием всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над 

проектом других ребят 

  Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у 

ребенка ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы 

над проектом детям нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, 

показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, 

если на представлении результатов проекта будут присутствовать не только 

другие дети, но и родители.  

Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении 

тем важным является целостность, открытость и адаптивность материала.       

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности; умения формулировать 

проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора 

и оформления найденного материала; навыки овладения научными терминами в 

той области знания, в которой проводиться исследование; навыки овладения 

теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять 

доклад,  исследовательскую работу. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта 

исследовательской работы – опыт научного учебного исследования по 

предметной тематике, выступление, демонстрация уровня психологической 

готовности учащихся к представлению результатов работы. 

. 

Программа предусматривает достижение   3    уровней    результатов: 

Первый уровень 

результатов  (5 класс) 

Второй уровень 

результатов (6-7 класс) 

Третий уровень 

результатов  (8-9 класс) 

предполагает 

приобретение 

первоклассниками 

новых знаний, опыта 

решения проектных 

задач по различным 

направлениям. 

 Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

предполагает 

позитивное отношение 

детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к 

образованию и 

самообразованию. 

 Результат проявляется в 

активном использовании 

школьниками метода 

проектов, 

самостоятельном 

выборе тем (подтем) 

проекта, приобретении 

опыта самостоятельного 

поиска, систематизации 

и оформлении 

предполагает получение 

школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно выбранному 

направлению. 

Итоги реализации 

программы могут 

быть представлены через 

презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 
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интересующей 

информации. 

чемпионаты. 

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

        • с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, 

абзацев из текстов изучаемых произведений;         

        • с уроками изобразительного искусства: оформление творческих         работ, 

участие в выставках рисунков при защите проектов;         

        • с уроками труда: изготовление различных элементов по темам проектов.       

Содержание занятий. 

Тема 1. Что такое исследование? Как выбрать тему исследования? - 1ч 

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. 

Знать исследовательские способности, пути их развития. 

Уметь находить значимые личностные качества исследователя. 

Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического 

мышления. Игра на развитие наблюдательности. 

Тема 2 Наблюдение как способ выявления проблем. – 1ч. 

Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать 

умение находить предметы по их описанию, назначению, др. 

Задания на развитие  умений и навыков, необходимых в исследовательском 

поиске.  Как задавать вопросы,  подбирать вопросы по теме исследования. 

Тема 3. Библиотечное занятие «Знакомство с информационными 

справочниками». Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку).  – 1ч. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему.  

Тема 4. Совместное или самостоятельное планирование выполнения 

практического задания.- 1 ч. 

Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь 

учащихся. Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе. 

Тема 5. Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть проблемы.- 

1ч. 

Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть проблему. 

Тема 6. Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предположения 

(гипотезы. – 1 ч. 

Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. 

Развивать умение правильно задавать вопросы. 

Тема 7 . Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать 

вопросы.- 1ч. 

Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы. 

Тема 8. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской 

 деятельности детей.- 1ч. 

Заочная экскурсия в прошлое. 

Тема 9. Обоснованный выбор способа выполнения задания.- 1ч. 
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Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. 

Аргументы. 

Тема 10 . Составление аннотации к прочитанной книге, картотек.- 1ч. 

Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек по 

прочитанной книге. 

Тема 11. Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы?- 1ч. 

Учиться строить схемы. 

Тема 12 . Методика проведения самостоятельных исследований. Коллективная 

игра-исследование. – 1ч. 

Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово». 

Тема 13 - 14. Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной 

тематике. – 2ч. 

Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки 

творческих работ. 

Тема 15 -16. Выставки творческих работ –  средство стимулирования 

проектной деятельности детей.- 2ч. 

Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися. 

Тема 17. Анализ исследовательской деятельности.- 1ч. 

Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся.  Работа над 

умением анализировать и делать выводы. 

Тематическое планирование  6 класс (17 часов) 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Что такое исследование? Как выбрать тему исследования? 1 

2 Наблюдение как способ выявления проблем. 1 

3 Библиотечное занятие «Знакомство с информационными 

справочниками». Учимся выбирать дополнительную 

литературу 

(экскурсия в библиотеку) 

1 

4 Совместное или самостоятельное планирование 

выполнения практического задания 

1 

5 Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения 

видеть проблемы. 

1 

6 Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка 

предположения (гипотезы) 

1 

7  Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений 

задавать вопросы. 

1 

8  Экскурсия как средство стимулирования 

исследовательской  деятельности детей 

1 

9 Обоснованный выбор способа выполнения задания 1 

10 Составление аннотации к прочитанной книге, картотек 1 

11 Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать 

схемы? 

1 

12 Методика проведения самостоятельных исследований. 1 
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Коллективная игра-исследование. 

13-14  Индивидуальные творческие работы на уроке по 

выбранной тематике 

2 

15-16  Выставки творческих работ –  средство стимулирования 

проектной деятельности детей. 

2 

17 Анализ исследовательской деятельности. 1 

Итого 17 часов 

 

 «Я и общество» 

для 6 А класс 
Планируемые результаты 

Задачи в области формирования гражданской культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
 укрепление доверия к другим людям; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 
 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 
Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
 формирование почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
Задачи в области формирования личностной культуры: 

 укрепление нравственности; 
 формирование основ морали; 
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 
 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 
 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 
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 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности.  

 
Содержание программы 

Программа нравственно-правового воспитания «Я и общество», для учащихся ООО и 

ОСО, ориентирована на воспитание личности,  способной на управление своим поведением с 

опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества. Особое внимание в 

программе уделено проблемам общения, усвоения нравственных норм и правил поведения, 

начальных представлений об экономике семьи, что обусловлено проблемами вхождения 

ребенка в социальную среду, усвоения социального опыта. 
Программа воспитательной работы по духовно-нравственному воспитанию «Я и 

общество» составлена  для учащихся ООО и ОСО в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
 Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 № 1089. 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 

№69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального, основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 
 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 
 Закон РФ «Об общественных объединениях»; 
 Концепция модернизации  российского образования на период до 2020 года; 
 Концепция модернизации дополнительного образования детей РФ до 2017 года; 
 Программа развития дополнительного образования Красноярского края «Поколение 

ХХI, развитие человеческого потенциала»; 
 Стратегическая программа развития воспитания в Красноярском крае. 

Сегодня наиболее оправданным является такой подход к организации учебно-

воспитательной работы в школе, при котором вся совокупность учебно-воспитательных 

средств направлена на выработку у каждого конкретного воспитанника своего собственного 

варианта жизни, достойного его как человека современного общества. Сегодня уже мало 

просто воспитывать традиционные ценностные отношения. Воспитанник должен сам на их 

основе формировать свою жизненную позицию, быть способным на разумный выбор, 

выработку самостоятельных идей. Речь идёт о личности, способной на управление своим 

поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества. 

Содержанием нравственно-правового воспитания  обучающихся на ступенях основного 

общего и среднего общего образования являются ценности, хранимые в культурных, 

семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению. Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 
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 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания) 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 
 честь; 
 достоинство; 
 свобода (личная и национальная); 
 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 
 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 
 дружба. 

На изучение данной программы отводится 34 часа в год (1 час в неделю). Помимо этого 

необходимо вести ежедневные разъяснительные беседы, использовать каждый подходящий 

случай для объяснения норм поведения. 

 
Цели программы: формирование личностных качеств как основы взаимоотношений с 

людьми, обществом и миром в целом  в процессе социального становления через 

самопознание, общение, деятельность. 
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Тематическое планирование 

Название темы 
Количество 

часов 
Раздел 1.  Граждановедение.            12 ч 
Гражданские (личные) права ребенка. Право на жизнь. Право на 

неприкосновенность личной жизни. 
1\3ч 

Социально-экономические и культурные права ребенка. Право на 

труд и свободный выбор профессии. Право на отдых. Право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь. 
1\4ч 

Основные обязанности гражданина. Паспорт как юридический 

документ, удостоверяющий личность человека.   
3ч 

Закон и законопослушный гражданин.   1\2ч 

Раздел 2.  Семья. Нравственные отношения в семье.           10 ч 
Семья - коллектив родственников. Семья и ее функции. 2\2ч 
Семейный досуг.  1\2ч 
Потребности и бюджет семьи. Распределение семейного 

бюджета. 
2\3ч 

Культура поведения в семье и гостях. Ролевая  игра «В гостях и 

дома». 
3ч 

Раздел 3. Духовно – нравственное развитие личности. 
Самовоспитание. 

        12 ч 

Правила жизни честного человека. Ситуативный практикум 

«Правила, обязательные для всех». 
1\2ч 

Уроки дружбы.  Практическая игра «Как сделать так ,чтобы тебя 

уважали?». 
1\2ч 

Правила и нормы поведения в обществе.  Практикум «Что такое 

«красивый поступок?» 
1\2 ч 

Вежливость как часть жизни. Практическая игра «Учимся 

правильно общаться». 
1\3ч 

Час общения «Как научиться жить без конфликтов!» 1\3ч   
Итого часов: 34ч 
 

 «Я и общество» 

для 6 Б класса 

Планируемые результаты 

Воспитанники должны: 

 Знать содержание наиболее законодательных актов (или фрагментов из 

них), общие правила применения права, содержание прав и свобод 

человека, порядок приобретения и утраты гражданства РФ; правила, 

соблюдение которых способствует охране личной безопасности человека 

от преступных посягательств; 

 Иметь представление о действиях и поступках, составляющих угрозу 

безопасности личности; о месте гражданина России в осуществляющей 

системе экономических и политических отношений, регулируемых 

правом, об условиях и порядке участия в качестве субъектов 

правоотношений в экономической и политической жизни страны; о 

видах юридической ответственности граждан; 

 Усвоить совокупность конкретных правил поведения в школе, на улице, 

в учреждениях культуры, на зрелищных мероприятиях, в местах отдыха, 
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основанных на уважении к правам и свободам других граждан; 

 Различать правомерное и неправомерное поведение, основание и порядок 

назначения наказаний; полномочия судов, органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса. 

Содержание программы 

Цель, основные задачи 

программы 

Цель:   

Формирование правового сознания 

школьников. 

Задачи:  

- информирование учащихся об основных 

нормативных документах, законопроектах, 

регулирующих и защищающих их 

жизнедеятельность;  

- содействие в предупреждении 

антиобщественного, антисоциального 

поведения учащихся; 

- воспитание желания жить и трудиться, 

соблюдая нормы гражданского права; 

- воспитание чувства ответственности за 

совершённые дела и поступки 

Направленность  Проблемно-ценностное 

Возраст детей, на которых 

рассчитана программа 

Учащиеся образовательной школы  11 – 13 лет 

Срок реализации программы Программа среднесрочная. Рассчитана на 1 

год 

Место реализации 

программы 

МБОУ СОШ № 65 

 

          Содержание правового образования подростков определяется с учётом 

коренных изменений, которые происходят в России и новым характером 

отношений между государством, личностью и социальным положением 

гражданина. 

         Знание норм права способствует подготовке школьника к жизни в 

обществе в реальных условиях. Знание законов поможет им скорее и 

адаптироваться к требованиям социума. 

          Правосознание личности формируется под влиянием окружающей 

правовой деятельности, научной организации правового обучения и 

юридической практики государства. Воспринимая эти требования, человек 

соотносит их с реальной правовой практикой, вырабатывает соответствующие 

оценочные суждения о праве. Происходит накопление правовых знаний, 

вырабатывается индивидуальная позиция по отношению к действующему 

праву. 

          Активное применение ситуаций правовой ориентации (в играх, 

тренингах, упражнениях) способствует не только проверке, но и закреплению 

полученных правовых знаний. При использовании ситуации правовой 
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ориентации создаются такие условия, которые заставляют учащихся 

напряжённо трудиться. Ведь именно в процессе преодоления трудностей 

возникает осознание, и чем сложнее будет ситуация, тем выше будет результат. 

         Факторами, препятствующими совершению правонарушений, являются: 

осознание воспитанником отрицательного поведения, желание изменить его, 

отказ от вредных привычек, добросовестное отношение к учёбе и 

общественной работе; прекращение связей с антиобщественной средой; 

наличие у подростка собственного мнения, независимость его от влияния 

отдельных лиц или группы; устранение негативных влияний на подростка 

неблагоприятных условий жизни; контроль за поведением. 

Цель программы: Формирование правовой культуры у  учащихся, посредством 

ознакомления учащихся с их основными правами на основе нормативно-

правовых документов международного, федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней. Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних. 

Задачи  программы:   

 - Информирование учащихся об основных нормативных документах, 

законопроектах, регулирующих и защищающих их жизнедеятельность.  

Содействие в предупреждении антиобщественного, антисоциального 

поведения учащихся.  

 Воспитание  желания жить и трудиться, соблюдая нормы гражданского 

права.  

 Воспитание чувства ответственности за совершенные дела и поступки. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: от 11 до 13 лет. 

 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Учебный материал делится на две части: теоретический и практический 

Режим занятий. Занятия ведутся группой, подгруппой, несколькими 

подгруппами. 

Формы организации занятий 

           Занятия кружка проводятся группой, подгруппой, несколькими 

подгруппами. Работая в группах, воспитанники учатся размышлять, задавать 

вопросы, делать собственные выводы, критически воспринимать 

разнообразную информацию, самостоятельно искать решение проблемы, 

получают навык устного выступления, умение оценить свою работу и работу 

одноклассников. 

          Основные формы и методы проведения занятий:  

- беседа,  

 - сообщение,  

 - диалог,  

- игра – тренинг,  

 - практикум,  

 - тестирование,  
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 - анкетирование,  

 - мониторинг.  

         Интерес к деятельности резко возрастает, если воспитанники включены в 

игру. В игре ребёнок действует не по принуждению, а по внутреннему 

побуждению. 

        Цель игры – сделать серьёзный напряжённый труд интересным для 

воспитанников. 

         На занятиях кружка используются практические задания, которые 

позволяют заметно оживить беседу, преодолеть или ослабить влияние 

формального изложения материала, рассмотреть положение закона на 

конкретном примере с тем, чтобы раскрыть его актуальность и стимулировать 

интерес воспитанников в целом. Кроме того, практические задания дают 

информацию для разработки методики изучения педагогом степени 

сформированности гражданского сознания (гражданственности 

Вводное занятие 

Составление плана работы на учебный год. Определение состава и структуры 

клуба. Знакомство, распределение обязанностей. 

«Права и обязанности школьников» 

Положение о педагогических требованиях к учащимся. 

«Конвенция ООН о правах ребенка» 

Основные права ребенка. Применение их в жизни. Отношение к человеческой 

жизни со стороны государства и общества. 

Игра «Кто кого, или подросток в мире вредных привычек» 

Влияние вредных привычек на организм подростка. Быть здоровыми – это 

необходимость. 

«Диагностика» 

Выявление интересов, проблем, конфликтных ситуаций у подростков. 

«Здоровый образ жизни. Вредным привычкам скажем нет!» 

Формирование понятия «здоровый образ жизни». Влияние вредных привычек 

на организм человека. Формирование взглядов и убеждений, соответствующих 

здоровому образу жизни. Выявление его преимуществ для личности и 

общества. Борьба против негативных явлений. 

«Стоит ли идти за Клинским?» 

Вредные привычки. Преступления, совершаемые подростками. 

«Влияние молодежных групп» 

Различные молодежные группы. Их возникновение, основатели.  

«Природа наркотизма. Механизм воздействия наркотических веществ.» 

Что такое наркотики? Формирование зависимости от наркотиков. 

Характеристика основных групп наркотических веществ, используемых в 

молодежной среде. Признаки использования наркотических или токсических 

веществ. Способы лечения. Анкетирование (отношение к наркотикам). Игра 

«Наркоманы – особые, особенные или…». Игра-обсуждение «Эпидемия». 

Меры наказания за хранение, употребление и сбыт наркотических веществ.  

Семья-опора счастья 
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Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и 

традиции. Забота и воспитание в семье. Поддержка близких-залог 

успеха. 

Дело мастера боится. 

Труд и образ жизни людей. Лень-мать всех пороков. Труд в нашей семье. 

Профессии. Распределение семейных обязанностей. Значимость 

совместного труда. Понимание своих семейных обязанностей. 

Тематическое планирование   

Дата Тема занятия Количество часов 

Теория Практика 

04.09 Водное занятие. Знакомство с программой. 

Правила т\б при работе на ПК. 

1  

11.09 Зачем нам необходимо знать законы? 1  

18.09 Права и обязанности школьников.  1 

25.09 Знакомство с Уставом школы  1 

02.10 Что такое вина? Что такое 

ответственность? 

1  

09.10 Конвенция ООН о правах ребенка    

(ст. 12, 13, 15, 17, 18) 

1  

16.10 Знакомство с Конституцией РФ.  1 

06.11 Игра «Кто кого, или подросток в мире 

вредных привычек» 

 1 

13.11 Просмотр презентаций «Влияние вредных 

привычек на организм человека» 

 1 

20.11 Тренинг «Выход из конфликтных 

ситуаций» 

 1 

27.11 Здоровый образ жизни. «Вредным 

привычкам скажем нет» 

1  

04.12 Просмотр презентаций «Курить – 

здоровью вредить» 

 1 

11.12 Принципы здорового питания. Беседа. 1  

18.12 Просмотр презентаций «К чему приводят 

вредные привычки?» 

 1 

25.12 «Стоит ли идти за Клинским?» Вред 

алкоголя. 

1  

11.01 Преступления, совершаемые подростками. 1  

17.01 Влияние молодежных групп. 1  

25.01 Природа наркотизма. Механизм 

воздействия наркотических веществ. 

 1 

01.02 Формирование зависимости от наркотиков. 1  

08.02 Встреча с сотрудниками инспекции по 

делам несовершеннолетних. 

1  

15.02 Конкурс газет «Есть выбор – жизнь без  1 
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наркотиков», «Алкоголь – это яд» 

22.02 Игра – тренинг «Как не стать жертвой 

преступления?» 

 1 

01.03 Взыскания и наказания. 1  

15.03 О правопорядке. Правонарушения и 

преступления. 

1  

22.03 Занятие – практикум «Защити свои права»  1 

5.04 Семья-опора счастья. Семья и семейные 

отношения. Роли в семье. 

1  

 

12.04 Забота и воспитание в семье. Поддержка 

близких-залог успеха 

 

1  

 

19.04 

26.04 

Семейные ценности и традиции. 1 1 

03.05

10.05 

Дело мастера боится. Труд и образ 

жизни людей. Профессии 

 

1 1 

17.05 Труд в нашей семье. Беседа. 1  

2405 Распределение семейных обязанностей. 

Понимание  своих семейных обязанностей 

1  

31.05 Итоговое занятие. Подведение итогов.  1  

 Всего: 20 часов 14 час 

 

 «Математика вокруг нас» 

для 7б класса 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 
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4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

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

выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности) 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов;  
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10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 

применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 
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использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности 

случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

Оценка знаний, умений и навыков, обучающихся проводится в процессе 

практико-исследовательских работ, опросов, выполнения домашних заданий 

(выполнение на добровольных условиях, т.е. по желанию и в зависимости от 

наличия свободного времени) и письменных работ. 

Вводный контроль осуществляется в виде тестирования, чтобы выяснить 

уровень знаний учащихся и иметь возможность откорректировать 

распределение учебных часов в курсе. 

Текущий контроль проводится на практико-исследовательских работах, по 

итогам выполнения письменных работ. 

Важен контроль за изменением познавательных интересов воспитанников, в 

связи с чем на разных этапах обучения производятся индивидуальные беседы. 

Итоговый контроль осуществляется на олимпиадах, математических 

праздниках, занятиях-исследованиях, при выполнении письменных рефератов 

на выбранную тему, в виде индивидуальных исследовательских работ 

(проектов). 

Содержание программы 

    Программа внеурочной деятельности по математике «Математика вокруг 

нас» разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного 

общего образования. 

   Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют 

сегодня от человека умения быстро адаптироваться, находить оптимальные 

решения сложных вопросов, проявлять гибкость и творчество, не теряясь в 

ситуации неопределенности. Активные методы и формы обучения во 

внеклассной работе помогут подготовить учеников, обладающих необходимым 

набором знаний, умений позволят им уверенно чувствовать себя в жизни 

Актуальность программы определяется тем, что в наше время творческий 

процесс заслуживает самого пристального внимания, поскольку общество 

нуждается в массовом творчестве, массовом совершенствовании уже 

известного, в отказе от устойчивых и привычных, но пришедших в 

противоречие с имеющимися потребностями и возможностями форм. 

Ускоренный прогресс во всех областях знаний и деятельности требует 

появления большего числа исследователей-творцов. Вот почему так важно, 

чтобы дети учились не только запоминать и усваивать определенный объем 

знаний, но и овладевая приемами исследовательской работы, научились 

самостоятельно добывать знания, ставить перед собой цели, то есть мыслить, 

тем самым добиваться результатов. 
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Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься 

над тем, как сохранить у школьников интерес к изучаемому материалу, 

поддержать их активность на протяжении всего занятия. В связи с этим ведутся 

поиски новых эффективных методов обучения и таких методических приемов, 

которые активизировали бы мышление обучающихся, стимулировали бы их 

самостоятельность в приобретении знаний. 

Практическая значимость: Умение решать задачи является одним из 

показателей уровня математического развития, глубины освоения учебного 

материала. Любой экзамен по математике, любая проверка знаний строится на 

решении задач. И тут обнаруживается, что многие учащиеся не могут 

продемонстрировать в этой области достаточного умения. Особо остро встает 

эта проблема, когда встречается задача незнакомого или малознакомого типа, 

нестандартная задача. Причины – в неумении решать задачи, в не владении 

приемами и методами решения, в недостаточной изученности задачи и т. д. 

Надо научиться анализировать задачу, задавать по ходу анализа и решения 

правильные вопросы, понимать, в чем смысл решения задач разных типов, 

когда нужно проводить проверку, исследовать результаты решения и т.д. 

Сегодня актуален вопрос подготовки со школьной скамьи научно-технических 

кадров для общества. А, значит, высоко мотивированные дети уже сейчас 

нуждаются в расширенных возможностях самореализации. Такая возможность 

заключается как в публичной демонстрации результатов исследовательской 

деятельности, так и в активных участиях в математических олимпиадах, 

праздниках и конкурсах различного уровня: от школьного до международного. 

Потому возникает необходимость в метапредметной проектной деятельности. 

Цель программы: 

Создание условий для развития и воспитания личности обучающихся, 

обеспечивающих формирование творческого мышления, приобретение знаний 

и умений учащимися посредством проектирования исследовательской 

деятельности. 

Задачи программы: 

пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее 

приложениям; 

раскрытие творческих способностей ребенка; 

развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и 

научно-популярной литературой; 

воспитание твердости в пути достижения цели (решения той или иной задачи); 

наблюдение геометрических форм в окружающих предметах и формирование 

на этой основе абстрактных геометрических фигур и отношений; 

решение специально подобранных упражнений и задач, натравленных на 

формирование приемов мыслительной деятельности; 

формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям; 

специальное обучение математическому моделированию как методу решения 

практических задач; 

работа с одаренными детьми в рамках подготовки к предметным олимпиадам и 

конкурсам. 
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    Курс внеурочной деятельности «Математика вокруг нас» в 7 классе является 

одной из важных составляющих работы с детьми, чья одаренность на 

настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также просто 

способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший 

качественный скачок в развитии их способностей.        Темы программы 

непосредственно примыкают к основному курсу математики 7 класса. В 

результате занятий учащиеся должны приобрести навыки и умения решать 

более трудные и разнообразные задачи, а также задачи олимпиадного уровня. 

    Включенные в программу вопросы дают возможность учащимся готовиться 

к олимпиадам и различным математическим конкурсам. Особое внимание 

уделяется решению задач повышенной сложности. 

Формы занятий: 

Беседы 

Игра 

Конференция при подведении итогов исследовательской работы 

Работа с научно-популярной литературой 

Олимпиады, конкурсы решения задач  

                      

Построение курса обеспечивает обучающимся: 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

активную учебно-познавательную деятельность; 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей. 

параллельно осуществляется и воспитательный процесс: работа в команде, 

совместная проектная и исследовательская деятельность, отстаивание своей 

позиции и толерантное отношение к чужому мнению формируют качества 

личности, ценностные ориентиры школьников, отвечающие современным 

потребностям общества. 

При системно-деятельностном подходе основными технологиями обучения 

являются проблемно-поисковая, исследовательская технологии. Именно они 

позволяют создать такое образовательное пространство, в котором ученик 

становится субъектом процесса обучения. 

 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория. Техника безопасности при работе в кабинете математики. Правила 

работы с различными чертежными инструментами и инструментами ручного 

труда. Правила поведения в коллективе. Знакомство с коллективом. Опрос на 

тему «Зачем человеку нужна математика?» Беседа об этике общения в 

коллективе, о взаимовыручке. Практика. Тестирование на определение уровня 

математических способностей. Знакомство с математической библиотекой, 

электронными ресурсами. 

Регулятивные УУД: 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с эталоном. 

Познавательные УУД: 
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Логические - анализ объекта с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные УУД: построение речевых высказываний, постановка 

вопросов. 

Раздел 2. Задача как объект изучения 

Теория Задача как предмет изучения в процессе обучения. Разбор задачи на 

части: отделение условия (то, что дано) от заключения, вопроса задачи (того, 

что надо найти). Нахождение взаимосвязи между тем, что дано, и тем, что надо 

найти. Важность умения ставить вопросы. Различные способы записи краткого 

условия: таблицы, схемы, рисунки, краткие записи. 

Практика Постановка вопросов к условию задачи, подбор ассоциаций, умение 

находить аналогии и различия в изучаемом объекте. Оперирование вопросами 

при решении задач разного вида. Оформление краткого условия задач 

различными способами. 

Личностные УУД: нравственно – эстетическое оценивание, самопознание. 

Регулятивные УУД: прогнозирование в виде предвосхищения результата, 

контроль в форме сличения способа действия и его результата. 

Познавательные УУД: логические – синтез как составление целого из частей. 

Коммуникативные УУД: договариваться и приходить к общему решению 

совместной деятельности. 

Раздел 3. Элементы теории множеств. 

Теория. Вводная характеристика теории множеств. Множество точек на 

прямой. Принадлежность точки графику функции (принадлежность элемента 

множеству). Пустое множество. Теория множеств как объединяющее 

основание многих направлений математики. 

Практика. Решения неравенств (промежутки и операции над ними). 

Познавательные УУД: Логические. Анализ элементов, объединение в группы, 

выделение общих свойств. 

Регулятивные УУД: контроль и оценка объединения в группы. 

Раздел 4. 

Теория. Воссоздание общей системы всех видов задач. Систематизация задач 

по видам. Взаимосвязь некоторых видов задач, их взаимопроникновение и 

различие. 

Практика. Выработка навыков решения определенных видов задач, отработка и 

применение алгоритмов для некоторых видов задач повышенной трудности: 

- решение задач на составление систем линейных уравнений; 

- практикум-исследование решения задач на составление систем линейных 

уравнений (индивидуальные задания); 

- приведение к единице, решение задач на прямую пропорциональность; 

- на переливание; 

- на площади и объемы; 

- практикум – исследование решения задач (индивидуальные задания); 

- задачи на встречное движение двух тел; 

- задачи на движение в одном направлении; 

- задачи на движение тел по течению и против течения; 
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- практикум-исследование решения задач на движение (индивидуальные 

задания); 

- задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби; 

- задачи на нахождение процентов от числа; 

- задачи на нахождение числа по его процентам; 

- задачи на составление буквенного выражения; 

- практикум-исследование задач на дроби и проценты (индивидуальные 

задания); 

- решение задач на совместную работу; 

- задачи на обратно пропорциональные величины; 

- практикум-исследование задач на совместную работу (индивидуальные 

задания). 

Регулятивные УУД: контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном. 

Познавательные УУД: логические- анализ объекта с выделением 

существенных и несущественных признаков, синтез как составление целого из 

частей. 

Регулятивные УУД: коррекция в виде внесения необходимых дополнений в 

план в случае расхождения результата от эталона. 

Раздел 5. Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур. 

Теория. Введение элементов геометрии. Геометрия вокруг нас. Существующие 

способы овладения чертежными инструментами. Красота геометрических 

построений. Разнообразие видов геометрических фигур. Симметрия, ее виды. 

Симметрия и асимметрия в нашей жизни. Золотое Сечение: история открытия; 

сферы использования. Геометрические головоломки. 

Практика. Исследование задач геометрического характера: 

- Практическая работа с чертежными инструментами; 

- Задачи на построение фигур линейкой и циркулем; 

- Задачи на построение некоторых геометрических фигур с помощью 

подручных средств (веревка, бутылка с водой, груз и др.); 

- Задачи на вычисление площадей; 

- Задачи на перекраивание и разрезания; 

- Исследование объектов культурного наследия, в которых применяется 

Золотое Сечение (по репродукциям); 

- Паркеты, мозаики. Исследование построения геометрических, 

художественных паркетов. 

-Практическое занятие с выходом в город с целью исследования объектов 

архитектуры на наличие в них элементов, содержащих симметрии 

(асимметрию) и Золотое Сечение (с созданием фотогазеты); 

Регулятивные УУД: контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном. 

Познавательные УУД: логические – анализ объекта с выделением 

существенных и несущественных признаков, синтез как составление целого из 

частей и с восстановлением недостающих. 
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Регулятивные УУД: прогнозирование в виде предвосхищения результата, 

коррекция в виде внесения необходимых дополнений в план в случае 

расхождения результата от эталона. 

Раздел 6. Математический фольклор. 

Теория Особенности развития математики на Древнем Востоке.  Математики 

Древнего Востока. Япония-родина оригами. Шахматы. Шахматные задачи. 

Развитие математики в России. Задачи Магницкого. Отражение народных 

традиций в математических задачах. 

Практика Решение задачи аль-Хорезми на взвешивание. Восточная задача о 

наследстве. Правила складывания базовых фигур оригами. Выполнение 

моделей оригами простого и среднего уровня сложности. Решение задач на 

шахматной доске. Задачи на старинные меры измерений. 

Познавательные УУД: логические - анализ объекта с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Регулятивные УУД контроль в виде сличения с эталоном 

Коммуникативные УУД: уметь слушать других, уметь слышать, считаться с 

мнением других. 

Раздел 7. Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики. 

Теория. Что такое логика. Великие личности о логике. Значение логики для 

некоторых профессий. Элементы теории вероятностей (Т.В.). Знакомство с 

элементами логики, теории вероятности, комбинаторики. В чем вред азартных 

игр. 

Понятие графов. Софизмы. Парадоксы. Задачи по теории вероятности, логике и 

комбинаторике и их роль в решении нестандартных задач, задач олимпиадного 

типа, конкурсных задач. 

Практика. Знакомство со способами решения доступных задач из раздела Т.В. 

Разбор некоторых олимпиадных задач. 

- Решение софизмов, парадоксов; 

- Задачи на случайную вероятность; 

- Решение задач на вероятность событий практико - ориентированного 

содержания: «Расчет возможности выигрыша в лотерею»; «В чем вред 

«одноруких бандитов»; 

- Решение задач на графы; 

- Решение логических задач с помощью составления таблиц; 

- Решение логических задач из коллекции математических праздников; 

Познавательные УУД: Логические. Построение логической цепочки 

рассуждений. 

Регулятивные УУД: контроль в виде сличения с эталоном; планирование в виде 

построения последовательности промежуточных целей. 

Раздел 8. Исследовательская работа 

Теория. Понятие исследовательской работы, ее основные приемы, методы. От 

исследования произвольно выбранного объекта к исследованию 

математического объекта. Исследование других математических объектов, их 

значение в окружающем мире. 
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Неразрывная связь математики с другими науками. Умение самостоятельно 

добывать знания из разных источников информации. Необходимость 

использования математических знаний в повседневной жизни, науке и других 

областях человеческой жизнедеятельности. Математика как аппарат для 

проведения вычислений и фактор, стимулирующий исследовательскую работу. 

Методика составления задач по известным фактам. 

Практика Продуктивная работа с различными источниками информации. 

Составление авторских задач с использованием добытой информации. 

Выполнение рефератов, презентаций, и т.д.; 

Защита работ; 

Познавательные УУД: Логические. Построение логической цепи рассуждений. 

Анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков. 

Установление причинно – следственных связей. 

Регулятивные УУД: контроль в виде сличения с эталоном; планирование в виде 

построения последовательности промежуточных целей. 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения, стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Раздел 9. Выполнение и защита проектов. 

Теория. Развитие математики в разных странах на разных исторических этапах. 

Известные личности мира математики и их заслуги перед наукой. Знакомство с 

историческими сведениями о математиках Древнего Мира.  

Практика. Защита проектов через электронную презентацию или стенд. 

Регулятивные УУД: планирование работы, прогнозирование результата, 

коррекция выполненной работы. 

Познавательные УУД: логические – анализ объектов, выделение существенных 

признаков. Синтез как составление целого из частей. 

Коммуникативные УУД – учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Раздел 10. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов года. Выявление самого активного участника. 

Поощрение победителей конкурсов и олимпиад. Рефлексия. 

Практика. Награждение лучших математиков. Фестиваль лучших 

исследовательских работ. Тестирование с целью диагностики изменения 

мотивации детей к изучению предмета. Обработка информации. 

Регулятивные УУД: оценка в виде освоения и осознания учащимися того. что 

усвоено и еще подлежит усвоить. 

Познавательные УУД: логические – анализ объекта с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Тематическое планирование 

N п/п                   Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Задача как объект изучения 1 
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3 Элементы теории множеств 1 

4 Задачи практико-ориентированного содержания: 

-задачи на совместную работу- 1 час; 

-задачи на нахождение площадей фигур-1 час; 

-задачи на нахождение объёмов фигур-1 час; 

-задачи на движение-1 час; 

-задачи на проценты-1 час; 

-задачи на пропорции-1 час; 

-задачи на переливания-1 час; 

-задачи на взвещивание-1 час. 

8 

5 Геометрические задачи на построение и изучение 

свойств фигур: 

-задачи на разрезание и перекраивание-1 час; 

-укладка сложного паркета «мозаика»-1 час; 

-геометрические построения без чертёжных 

инструментов-1 час. 

3 

6 Математический фольклор: 

-математика Востока-1 час; 

-шахматы-1 час; 

-задачи Магницкого-1 час. 

3 

7 Элементы логики, теории вероятности, 

комбинаторики: 

-таблицы-2 часа; 

-диаграммы-2 часа; 

-как узнать вероятность события-1 час; 

-факториал-1 час; 

-решение логических задач-2 часа. 

8 

8 Исследовательская работа: 

-решение алгебраических задач 

исследовательского характера-1 час; 

-решение геометрических задач 

исследовательского характера-1 час; 

-работа с научно-популярной литературой-1 час; 

-исследование объектов-1 час; 

-составление задач-2 часа. 

6 

9 Выполнение и защита проектных работ в виде 

презентаций: 

-оформление проектов (стенд, электронная 

презентация)-1 час; 

-защита проектов-1 час. 

2 

10 Итоговое занятие 1 

 Итого 34 
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 «Математика для увлечённых» 

для 7а класса 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 
^ установление связи целью учебной деятельности и ее мотивом — 

определение того, - «какое значение, смысл имеет для меня участие в 

данном занятии»; 

^ построение системы нравственных ценностей, выделение 

допустимых принципов поведения; ^ реализация образа Я

 (Я-концепции), 

включая 

самоотношение 

и самооценку; 

^ нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения 

моральных норм. Построение планов во временной перспективе. 

Регулятивные: 

^ определение образовательной цели, выбор пути ее достижения; 

^ рефлексия способов и условий действий; самоконтроль и самооценка; 

критичность; 

^ выполнение текущего контроля и оценки своей деятельности; 

сравнивание характеристик запланированного и полученного 

продукта; 

^ оценивание результатов своей деятельности на основе заданных 

критериев, умение самостоятельно строить отдельные 

индивидуальные образовательные маршруты. 

Коммуникативные: 
^ планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, способов взаимодействия; 

^ контроль и оценка своей деятельности, обращение по необходимости за 

помощью к сверстникам и взрослым; 
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^ формирование умения коллективного взаимодействия. 

Познавательные: 

^ умение актуализировать математические знания, определять границы 

своего знания при решении задач практического содержания; 

^ умение оперировать со знакомой информацией; формировать 

обобщенный способ действия; моделировать задачу и ее условия, оценивать 

и корректировать результаты решения задачи. Изучение курса дает 

возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

применение математических знаний для решения конкретных жизненных 

задач; 

в метапредметном направлении: 

умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной 

ситуации в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем; 

умение понимать и использовать математические средства 

наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.); 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 3) в предметном направлении: 
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умение грамотно применять математическую символику, использовать 

различные математические языки; 

развитие направлений о числе, овладение навыками устного счета; 

овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; умение использовать геометрический язык для 

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

Содержание курса 

Программа внеурочной деятельности по математике разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. Программа рассчитана на 1год (34 часа) и 

предназначена для учащихся 7 классов общеобразовательной школы. 

Главная цель изучения курса - формирование всесторонне образованной 

личности, умеющей ставить цели, организовывать свою деятельность, 

оценивать результаты своего труда, применять математические знания в 

жизни. 

Содержание построено таким образом, что изучение всех последующих 

тем обеспечивается знаниями по ранее изученным темам базовых 

курсов. Предполагаемая методика изучения и структура программы 

позволяют наиболее эффективно организовать учебный процесс, в том числе и 

обобщающее повторение учебного материала. В процессе занятий вводятся 

новые методы решения, но вместе с тем повторяются, углубляются и 
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закрепляются знания, полученные ранее, развиваются умения применять эти 

знания на практике в процессе самостоятельной работы. 

Программа позволяет учащимся осуществлять различные виды 

проектной деятельности, оценивать свои потребности и возможности и сделать 

обоснованный выбор профиля обучения в старшей школе. 

Программа содержит все необходимые разделы и соответствует 

современным требованиям, предъявляемым к программам внеурочной 

деятельности. Может быть рекомендована как рабочая программа для 

внеурочной деятельности для учащихся 7 класса, обучающихся в режиме 

ФГОС. 

Внеурочная познавательная деятельность школьников является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Изучение 

математики как возможность познавать, изучать и применять знания в 

конкретной жизненной ситуации. 

Изучение данной программы позволит учащимся лучше ориентироваться в 

различных ситуациях. Данный курс рассчитан на освоение некоторых тем по 

математике на повышенном уровне, причем содержание задач носит 

практический характер и связан с применением математики в различных 

сферах нашей жизни. 

Цель курса: 

^ формирование всесторонне образованной и инициативной личности; 

^ обучение деятельности — умение ставить цели, организовать свою 

деятельность, оценить результаты своего труда; 

^ формирование личностных качеств: воли, чувств, эмоций, творческих 

способностей, познавательных мотивов деятельности; 
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^ обогащение регуляторного и коммуникативного опыта: 

рефлексии собственных действий, самоконтроля результатов 

своего труда. 

Задачи: 

^ создание условий для реализации математических и коммуникативных 

способностей подростков в совместной деятельности со сверстниками 

и взрослыми; 

^ формирование у подростков навыков применения 

математических знаний для решения различных жизненных 

задач; 

^ расширение представления подростков о школе, как о месте 

реализации собственных замыслов и проектов; 

^ развитие математической культуры школьников при 

активном применении математической речи и доказательной 

риторики. 

В основу программы курса легла современная концепция преподавания 

математики: составление проектов, игра «Математический бой», другие 

игровые формы занятий, различные  практические  занятия,  

геометрическое  конструирование, моделирование, дизайн. В курсе 

присутствуют темы и 

задания, которые стимулируют учащихся к проведению несложных 

обоснований, к поиску тех или иных закономерностей. Все это направлено на 

развитие способностей детей к применению математических знаний в 

различных жизненных ситуациях. 

Программа описывает познавательную внеурочную деятельность в 

рамках основной образовательной программы школы. Программа рассчитана 

на 34 часа в год. Программа рассчитана на подростков 7 класса 

 Назван ие темы ча со в 
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1 За страни цами учебни ка алгебр ы 11 
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2 Решени е нестан дартны х задач 5 

3 Геомет риче ская мозаик а 7 

4 Окно в  историческое прошл ое 5 

5 Конкур сы, игры 

 

«Тайны русского языка» 

для 7-х классов 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; воспитание 

российской и региональной идентичности: патриотизма, уважения к родному 

краю, его прошлому и настоящему; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения;  

 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи.  
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- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы 

Предметные результаты 

-        формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного  пространства России, Ростовской области, о языке как 

основе национального самосознания; 

-        представление о языке как о явлении национальной культуры  и средства 

человеческого общения; 

-       овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

-      формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языка; 

-      обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения 

более высоких результатов при изучении других учебных предметов; 

-      использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

-      расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязей  его уровней и единиц; 

-     формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

-     формирование ответственности за языковую культуру родного края и России 

как общечеловеческую ценность. 

Содержание курса «Тайны  русского языка» 

7 класс 

Программа «Тайны русского языка» разработана  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.   

    Программа внеурочной деятельности основана на общедидактических 

принципах, важнейшими из которых являются: принцип научности, 

последовательности и системности изложения материала, связи теории с 

практикой, доступности, наглядности, принцип занимательности. 

Цель: Способствовать саморазвитию и личностному самоопределению учащихся, 

формированию целенаправленной познавательной деятельности по изучению 

русского языка, изучению его прошлого и настоящего, региональных 

особенностей, осознанию российской и региональной языковой идентичности . 

Исходя из основной цели, выявляются частные задачи:  

- формирование коммуникативной культуры школьников; 

- расширение и углубление знаний, умений обучающихся и формирование 

языковой компетенции; 

- выявление и поддержка лингвистически одаренных обучающихся; 

- развитие и совершенствование психологических качеств личности школьников: 

любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, настойчивости, 

самостоятельности в приобретении знаний. 
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Внеурочная деятельность «Раскрываем тайны русского языка» предназначена 

для учащихся 7 классов. Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю. 

 

ТЕМА 1. Из истории возникновения письменности. («Дорога к 

письменности»)  - 6 часов 

Рисуночное письмо. Пиктографическое письмо, узелковое письмо, клинопись. 

Буквы.новгородские берестяные грамоты 

Создание славянского алфавита. Причина, история создания славянского 

алфавита. Князья Кирилл и Мефодий – создатели славянской азбуки Кирилица и 

глаголица. 

Реформы русской азбуки. Причины реформ. Реформа    года. Реформа 1917 года 

Судьбы отдельных букв. Судьбы букв «Фита», Ъ, Ь, Ять и др. 

Понятие скорописи. Причина появления стенографии Элементы стенографии. 

Практическое значение алфавита. (словари, справочники, списки, алфавитные 

книги и др.) 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРОЕКТОВ: 

 1.Создатели  славянской азбуки 

2. История одной  буквы 

3. Алфавит будущего 

 

ТЕМА 2. Фонетика. («Секреты устной речи») – 5 часов 

Буквы и звуки. Орфограмма. Орфограммы, основанные на правилах фонетики 

Интонация. Роль интонации. Оформление  интонационных особенностей на 

письме 

Русские говоры. Московские и петербургские говоры. 

Особенности говоров Ростовской области. Особенности говоров наших сел.  

«Справочник диалектов наших  сел». ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРОЕКТОВ: 

1. Так говорят наши бабушки. 

2.Кто у нас окает?  

ТЕМА 3. Лексика («Тайны  русского слова») -   15 часов 

Знакомство с личностью  В.И.Даля. Словарь В.И.Даля. Толковые словари. 

Словари иностранных слов. Этимологические словари. Словари  писателей. 

Словари синонимов и омонимов. 

Антропонимика. Ономастика. Значение имени. Имя и отчество. История 

возникновения фамилии. Использование «говорящих фамилий в художественных 

произведениях». Понятие «уличная фамилия».  Уличные фамилии односельчан. 

Причины появления этих фамилий. 

Топонимы. Гидронимы. Топонимы  наших сел. Из истории названий наших сел. 

Понятие «диалектологии».  Диалекты южных областей. Диалекты северных 

областей  России 

Фразеологические сочетания,  фразеологические сращения, фразеологические 

единства (идиомы). Библейские фразеологизмы,  фразеологические обороты 

греческих мифов. Фразеологизмы в речи наших старожилов. 
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Заимствования в русском языке. История возникновения заимствований. Спор о 

заимствованиях между обществом «Арзамас» и  «Беседой любителей русской 

словесности».  «Опознавательные»  знаки заимствованных слов. 

Устаревшие слова (историзмы и архаизмы). Неологизмы. Использование их в 

художественной литературе 

Из истории старинных названий  месяцев. Этимология названий. Тесная связь с 

природой. 

Выразительные возможности слова. Многозначность слова. Синонимия. 

Переносное значение слова. Слово-метафора 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРОЕКТОВ: 

1.Тайна моего имени 

2. История одной уличной фамилии. 

3. «Говорящие» фамилии в художественной литературе. 

4. Прозвища моих сверстников. История их появления. 

5. Метафора как художественное средство в стихотворениях. 

6. Словарь «Библейская» фразеология в разговорной и художественной речи. 

7. Какие фразеологические обороты оставили нам греческие мифы? 

8. Исчезнувшие  в толщах времени… 

9.История названия моего села (деревни) 

10. Как у наших улиц появились названия? 

11. Диалектные слова в речи моих односельчан. 

 

ТЕМА 4. Словообразование («Строим слова») –  7 часов 
Состав слова. Морфема 

Грамматическое значение слова. 

Морфемы иноязычного происхождения. 

Гнездо родственных слов. Корень слова и этимологическое значение слова 

Значения приставок, суффиксов. Образование слов с помощью приставок и 

суффиксов 

Словообразование. Способы  словообразования. Словообразовательная цепочка. 

Словообразовательные модели (на примере образования слов старожилами наших 

сел) 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРОЕКТОВ: 

1. Индивидуальное словообразование в творчестве поэтов и писателей. 
2. Загадки словообразования в «Сборнике частушек»  
3. О чем расскажут части слова… 

4. Слово о слове… 

 

ИТОГОВЫЕ  ЗАНЯТИЯ  - 1час 
 

Тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Дата Тема учебного 

занятия 

Всего 

часов 

Содержание деятельности 

Теоретическая 

часть  

Практическая часть  
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Дорога к письменности – 6 часов 

1 5.09 Из истории 

письменности 

1 Лекция учителя, 

работа с 

презентацией. 

Творческая 

мастерская 

Самостоятельная 

работают с 

информационными 

карточками 

Составляют карточки 

с рисуночным 

письмом.  Готовят 

сообщения для 

одноклассников. 

2 12.09 Особенности 

славянского алфавита 

1 Лекция учителя, 

работа с 

презентацией 

Работают с 

литературой по 

языкознанию.  

3 19.09 Реформа русской 

азбуки 

1 Лекция учителя, 

работа с 

презентацией 

Делают 

сравнительный анализ 

славянской азбуки и 

русского алфавита 

4. 26.09 Из истории буквы… 1 Рассказ учителя Работают с 

информационными 

карточками 

5. 3.10 Зачем нам столько 

букв? (стенография) 

1 Рассказ учителя о 

причинах 

появления 

стенографии. 

Знакомство с 

отдельными 

элементами 

Практикуются в 

расшифровке и 

зашифровке слов 

6. 10.10 Обойдемся ли мы без 

алфавита? 

1 Беседа о 

практическом 

значении алфавита 

Игра-соревнование  

«поиск слов в 

словарях», 

справочниках 

Секреты устной речи – 5 часов 

7 17.10 Слышу и пишу. 

Почему не всегда 

одинаково. 

1 Беседа с 

учащимися. 

Обобщение знаний 

по теме 

«Фонетика» 

Выполняют 

проблемные задания с 

опознавательной 

функцией, задания с 

элементами 

занимательности. 

8. 24.10 Ты знаешь… 

Ты знаешь? 

Ты знаешь! 

1 Лекция учителя Выразительно читают 

художественные 

тексты, практикуются 

в чтении предложений 

с различной 

интонацией, 

составляют 

интонационные схемы 

предложений 
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9. 31.10 Вологодский 

говорок. 

 Лекция учителя. Знакомятся с игра 

«угадай словечко» 

10, 

11 

14.11 

21.11 

Учимся слушать. 

«Окаем или акаем»? 

2 Лекция. 

Прослушивание 

записей. Анализ. 

Работа со статьями  

Самостоятельная 

работа с 

информационными 

картами-заданиями. 

Анализ  частушек, 

записанных от наших 

старожилов, 

связанных с 

особенностями говора 

Тайны русского слова– 15 часов 

12 28.11 Где живут слова? 1 Сообщения 

учащихся.  Лекция 

учителя. 

Практическая работа 

со словарями. 

Составление 

кроссвордов по 

определенным темам 

для  последующей 

работы на уроках. 

Грамматические игры. 

Шарады. 

13 5.12 Что в имени тебе 

моем?  

1 Лекция учителя.  

Знакомство с 

типами словарей. 

Практическая работа 

по изучению 

собственного имени, 

фамилии – значение 

имени, его 

происхождение. 

Анализ 

художественных 

текстов с точки 

зрения появления в 

них «говорящих» 

имен и фамилий. 

14 12.12 О чем рассказали 

названия… 

1 Лекция, беседа. Работа над 

пополнением 

словарика. 

15 19.12 Путешествие по 

России. Диалектные 

слова 

1 Лекция учителя. 

Работа с 

презентацией  

Урок-путешествие. 

Анализ 

литературных 

произведений. 

Работают со словарем 

«Живого 

великорусского 

языка» В.И.Даля 

16, 

17 

26.12 

16.01 

Учимся слушать. 

Диалектные слова 

наших сел 

2 Лекция учителя Работают со 

«Сборником 

диалектных слов» 
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Игры. 

«Лингвистическое 

лото» 

18, 

19 

23.01 

30.01 

Удивительный мир 

русской фразеологии 

2 Лекция 

преподавателя. 

Сообщения 

учащихся об 

истории отдельных 

фразеологизмов. 

Аналитическая работа 

по выявлению 

значения 

фразеологизмов, 

работа с 

фразеологическим 

словарем. 

Исследование 

«жизни»  

фразеологического 

оборота в 

художественном 

тексте, в разговорной 

речи. 

20, 

21 

6.02 

13.02 

Сколько в русском 

языке русских слов? 

Как «поймать» 

чужака? 

2 Лекционный 

материал. Работа с  

презентацией. 

Практическая работа 

по определению 

языка-«прародителя» 

заимствованных слов. 

Лингвистические 

игры. 

22, 

23 

20.02 

27.02 

Поезд истории 2 Лекция учителя.   

24 6.03 В гостях у братьев-

месяцев. 

1 Лекция учителя. 

Работа с 

презентацией. 

Анализируют  

древние названия 

месяцев, вникают в 

этимологию слов. 

25, 

26 

13.03 

20.03 

Жизнь слова в 

художественном 

тексте.. 

2 Работа с 

презентацией. 

Работают с 

карточками-

заданиями, 

определяют  виды 

тропов. Задания с 

элементами игры, 

занимательности. 

Задания с 

объяснительной 

функцией. 

Строим слова – 7 часов 

27 3.04 Из чего состоит 

слово. Морфемы-

кирпичики. 

1 Практикум по 

определению 

состава слова,  

значения 

отдельных морфем. 

Задания с 

объяснительной 

функцией. 

Проблемные задания с 

опознавательной 

функцией. Сочинение 

лингвистических 

сказок о морфемах. 
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28 10.04 История о 

«глокойкуздре» 

1 Практикум по 

определению 

грамматического 

значения слова о 

морфемам. 

Проблемные задания с 

опознавательной 

функцией. 

29 17.04 Морфемы-

иностранки 

1 Практическое 

занятие 

Игра 

«Грамматическое 

лото» 

30, 

31 

24.04 

1.05 

Смотри в корень 2 Лекция.  Работа с 

этимологическим 

словарем. 

Грамматические игры. 

32 15.05 Морфемы-

труженики 

1 Рассказ учителя о 

значении 

отдельных 

приставок и 

суффиксов. 

Практическая работа.  

Задания с 

опознавательной 

функцией.  Задачи с 

объяснительной 

функцией. 

33 232.05 Как  образуются 

слова? 

1 Лекция учителя о 

способах 

словообразования 

Практическая работа.  

Повторение - 1 час 

34 29.05 Конкурс знатоков 1   

      



 «Патриот» 

для 7-х классов 

Планируемые результаты  освоения программы  

 «Патриот» 

Воспитание патриотических чувств и гражданского сознания у школьников как 

направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно 

обеспечивать усвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления гражданина 

России. 

Воспитательные результаты программы  «Патриот» распределяются по трём 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися знаний (о 

нравственных  нормах,  социально одобряемых и не одобряемых формах поведения 

в обществе и·т.·п.), первичного понимания реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет знакомство с 

выдающимися личностями, рассмотрение различных моделей поведения в 

различных ситуациях. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям государства и общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной среде, в которой ребёнок получает первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Школьники взаимодействуют между собой, высказывают своё мнение, дают оценку 

и обоснование различным ситуациям. 

Третий уровень результатов — усвоение обучающимися основных героических 

страниц российской истории, формирование чувства гордости за свою страну, 

осознание себя гражданином великой страны.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

героизме в целом и частных его проявлениях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных духовно 

ориентированных поступков с опорой на полученные знания; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

духовно ориентированной деятельности и приобретения ими элементов опыта 

гражданского поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

— формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 
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национальных ценностей, развитие гражданского самосознания, патриотизма, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

В результате прохождения программного материала  к концу первого полугодия 7 

класса обучающиеся  должны знать: 

1. Смысл понятий «патриотизм», «гражданственность», «толерантность», 

«Отечество» 

2. Героические страницы истории России. 

3. Выдающихся учёных и их изобретения и открытия.  

Уметь: 

1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возмож-ности, признавая это 

право и за другими. 

2. Соблюдать культуру общения и правила поведения в коллективе. 

3. Быть доброжелательными. 

4. Сострадать окружающим людям и испытывать чувство гордости за них. 

5. Отличать добро и зло. 

6. Распознавать трусость и предательство. 

В результате прохождения программного материала  к концу второго полугодия 7 

класса обучающиеся  должны знать: 

1. Героев России и их подвиги. 

2. Памятники литературы, архитектуры, живописи, скульптуры, а также 

музыкальные произведения и их авторов. 

3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к своей стране и людям 

в ней проживающим. 

Уметь: 

1. Высказывать свою точку зрения. 

2. Участвовать в диспуте. 

3. Давать оценку различным ситуациям истории и современности. 

4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

5. Находить выход из сложных жизненных ситуаций. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

-ориентация в духовно-нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- осознание себя гражданином России; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 
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- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- анализ аудио и видео файлов. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Содержание программы 

 Проблема патриотического воспитания в условиях современного общества 

приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких 

понятий, как совесть, честь, долг, привели к негативным последствиям в обществе: 

социальное сиротство, усиление криминогенности и наркомании среди подростков, 

потеря позитивной мотивации к учению. В Концепции  духовно- нравственного 

развития и воспитания гражданина России определён современный национальный 

воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Работа по воспитанию в 7 классе должна осуществляться с опорой на 

героические подвиги русского народа в разные эпохи, на нравственные идеалы, 

позитивные жизненные примеры. Необходимо показывать ребёнку, что России 

приходилось переживать трудные времена, но наша страна преодолевала всё именно 

благодаря духовному единству народа, его подвигам и вере в своё Отечество. 
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Актуальность программы определена тем, что сегодня Россия вновь 

переживает эпоху перемен во всех сферах, на лицо упадок общественного сознания, 

нравственных ценностей. Молодёжь не верит в будущее своей страны, и исправить 

это возможно только путём пропаганды иных идей, пропитанных патриотическим 

духом и гражданственностью. 

 Новизна программы в том, что она  направлена   на поддержку становления и 

развития высоконравственного, высокоинтеллектуального, компетентного 

гражданина России. Программа обеспечивает реализацию одного из направлений 

духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание патриотических чувств и 

гражданского сознания семиклассника. 

Программа «Патриоты » составлена в соответствии с государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федераци», а также с 

учётом закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России. 

Работа  осуществляется во внеурочное время один раз в неделю. Программа 

включает в себя 34 занятия по 40 минут и рассчитана на один год обучения. 

Занятия  должны быть эмоциональными, строиться на непроизвольном 

внимании и памяти. Необходимо использовать  яркую наглядность и электронные 

ресурсы. В качестве домашнего задания можно рекомендовать детям завершить 

рисунок, прочитать книжку или рассказ вместе с роди-телями, посмотреть 

видеофильм. 

  Основная задача учителя состоит в том, чтобы пробудить у ребёнка интерес к 

героическим подвигам народа и к прошлому своей страны.  

Цель программы: воспитание у семиклассников патриотических чувств и 

гражданского сознания. 

Задачи: 

1. Сформировать первоначальные представления о духовно-нравственных 

ценностях, героических поступках, народном духе и единстве как 

необходимых атрибутах великой России. 

2. Способствовать усвоению имён исторических личностей, событий и 
подвигов с ними связанными. 

3. Раскрывать сущность героических, высоконравственных поступков и 
прослеживать их связь с современностью. 

4. Научить приёмам и правилам ведения дискуссии, аргументировано 

высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

Занятия проводятся в форме видео-путешествий, диспута, концерта, 

конференции, бесед, экскурсий, встреч с интересными людьми. 

Программа составлена на основе  следующих принципов духовно –нравственного 

развития и воспитания: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 
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оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания патриотизма в личности школьника. Принцип 

следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Содержание внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми 

взрослыми. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 

ребёнка со значимым взрослым. 

Тематическое планирование 

34 часа по 1 часу в неделю в каждом классе 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Количе

ство 

часов 

Содержание темы УУД 
Форма 

работы 

1 Введение 1 

Цели и задачи 

курса, организация 

работы , 

инструментарий и 

правила работы с 

ним. 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

свои действия, 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме 

Беседа 

Раздел 1. «Я – Россиянин!» 

2 
Национальный 

характер России 
1 

Особенности 

русского 

национального 

характера, их 

отражение в 

русских народных 

сказках и былинах. 

Работа с 

адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей; строить 

сообщения в устной 

Видео-

занятие с 

элементам

и диспута 
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понятиями: отечес

тво, патриотизм, 

менталитет. 

и письменной 

форме, анализ 

аудио и видео 

файлов, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

3 
Нормы жизни в 

обществе 
1 

Противопоставлен

ие истиной 

красоты, 

душевного 

богатства красоте 

внешней. Работа с 

понятиями: 

трусость, 

предательство. 

развитие этических 

чувств, адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей; строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Диспут 

4 

Труд как 

особенность 

русской нации 

1 

Трудолюбие и 

творческое 

отношение к труду 

как особенность 

русской нации. Что 

такое нация? 

Работа с 

понятиями: 

мастерство, 

ремесленничество, 

творчество. 

развитие этических 

чувств, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме  

Беседа 

5 
Человек и 

государство 
1 

Что такое 

государство и 

государственные 

интересы. Оборона 

государства. 

Работа с 

понятиями: 

патриотизм, 

зашита 

родины, справедли

вые и 

несправедливые 

осознание себя 

гражданином 

России, адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

Видео-

занятие. 

Диспут.  
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войны. Что такое 

власть. 

Разграничение 

понятий власти 

государства и 

власти одного 

человека над 

другим. 

выполнения 

учебных заданий, 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме, 

анализ аудио и 

видео файлов, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Раздел 2. «Страницы боевой славы России» 

6-7 
Герои Древней 

Руси 
2 

Патриотизм 

русских богатырей 

в былинах и 

русских летописях, 

Беззаветное 

служение Родине, 

справедливость и 

бескорыстие. 

Повторение 

понятия 

«ментальность» на 

материале былин 

об Илье Муромце, 

«Повести 

временных лет», 

«Слове о погибели 

Русской земли». 

Рассказы русских 

летописей XII- 

XIV  веков. 

Образы героев, их 

поступки, нормы 

поведения в 

обществе, законы 

времен Киевской 

Руси. 

понимание чувств  

других людей и 

сопереживание им, 

адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей; строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме, анализ 

аудио и видео 

файлов, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Видео-

путешеств

ие с 

элементам

и диспута. 

Игра-

викторина 

8-9 

Славные 

страницы 

Московской 

Руси 

2 

Житийный жанр в 

русской 

литературе и 

истории. 

А.Невский, 

Евпатий Коловрат, 

Дмитрий Донской 

понимание чувств  

других людей и 

сопереживание им, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

Историчес

кое 

путешеств

ие. 
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и др. учебных заданий 

10 

Отечественная 

война 1812 года 

как образец 

героизма и 

славы русского 

народа 

1 

Александр I и 

Наполеон. Герои 

войны и их 

подвиги. Почему 

мы называем 

войну 

«Отечественной» 

понимание чувств  

других людей и 

сопереживание им, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

анализ аудио и 

видео файлов, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Видео-

занятие. 

Эвристичес

кая беседа. 

11-

14 

Образы Великой 

Отечественной 

войны  

4 

Народное горе. 

Гитлер и его 

планы. Герои 

войны. 

Добровольцы и 

партизаны. 

Красная армия. 

Дети и женщины в 

годы войны. Тыл и 

фронт. 

Произведения 

литературы, 

архитектуры, 

музыки и кино о 

войне 1941-1945 

гг. 

понимание чувств  

других людей и 

сопереживание им, 

планировать свои 

действия, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме, 

анализ аудио и 

видео файлов  

Видео-

путешеств

ие. 

Беседа. 

Лекция. 

Творчески

й проект. 

Встреча с 

интересны

м 

человеком. 

15 

Современные 

локальные 

конфликты 

1 

Афганистан. 

Чеченские войны. 

Грузино-

осетинский 

конфликт. 

Терроризм 

понимание чувств  

других людей и 

сопереживание им, 

анализ аудио и 

видео файлов 

Видео-

путешеств

ие. Встреча 

с 

интересны

м 

человеком. 

16 
Я помню! Я 

горжусь! 
1 

Подведение итогов 

раздела. Рефлексия 

развитие этических 

чувств, осознание 

себя гражданином 

России 

Концерт 

Раздел 3. «Достояние России» 

17 
Памятники 

литературы как 
1 

Русские классики 

как гордость 

развитие этических 

чувств, 

Семинар. 

Путешеств
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достояние 

культуры. 

России. Моё 

любимое 

литературное 

произведение. 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию  

ие. 

18 
Путешествие в 

галерею 
1 

Образы эпох через 

полотно русских 

художников. 

Анализ картин и 

обобщение 

полученных 

знаний. 

развитие этических 

чувств, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

анализ аудио и 

видео файлов,  

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Видео-

путешеств

ие. 

Беседа 

19 
Архитектура 

России 
1 

Архитекторы 

России и их 

сооружения. 

Храмы и соборы 

как отражение 

духовности 

русского народа 

развитие этических 

чувств, планировать 

свои действия, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме  

Творчески

й проект 

20-

21 
Музыка и театр 2 

Музыка и театр 

как отражение 

человеческой 

души. Знакомство 

с основными 

классическими 

произведениями 

развитие этических 

чувств, адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей; строить 

сообщения в устной 

и письменной 

Аудио-

занятие. 

Диспут 
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форме, анализ 

аудио и видео 

файлов, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

22-

23 

Великие города 

России 
2 

Заочное 

путешествие по 

городам -Героям 

России.  

осознание себя 

гражданином 

России, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

анализ аудио и 

видео файлов 

Творчески

й проект. 

Видео-

путешеств

ие 

24-

25 

По жизни со 

спортом 
2 

Легенды спорта и 

их победы. 

Выдержка и 

желание победить. 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме, 

анализ аудио и 

видео файлов  

Встреча с 

интересны

м 

человеком. 

Лекция с 

элементам

и видео-

путешеств

ия 

Раздел 4 «Природа России» 

26 
Самые красивые 

места России 
1 

Понятие 

«прекрасного». 

Места 

туристической 

популярности. 

Самое красивое 

местечко. 

развитие этических 

чувств, планировать 

свои действия, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме  

Творчески

й проект 

27 
Проблема 

экологии 
1 

Экологические 

проблемы России 

и борьба с ними. 

Работа экологов. 

Загрязнение 

окружающей 

среды. 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме 

Лекция 
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28 
Природные 

катастрофы 
1 

Ураганы, 

наводнения, 

землетрясения, 

ледяные и 

астероидные 

дожди. 

понимание чувств  

других людей и 

сопереживание им, 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме  

Лекция 

29 
Техногенные 

катастрофы 
1 

Чернобыльская 

АЭС. Последствия 

аварии. Как 

предотвратить 

катастрофу. 

понимание чувств  

других людей и 

сопереживание им, 

адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей;  строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме, анализ 

аудио и видео 

файлов, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Видео-

занятие 

Диспут 

Раздел 5 «Мы – многонациональный народ» 

30 

Многонационал

ьные корни 

России 

1 

Становление 

русского 

государства. 

Народы России. 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме 

Лекция 

31-

33 

Традиции и 

обычаи народов  
3 

Знакомство с 

основными 

культурами и 

народами: 

азербайджан, 

казахстан, татары, 

чеченцы, 

белорусы, 

украинцы, цыгане, 

буряты, чукчи и 

т.д. 

развитие этических 

чувств, планировать 

свои действия, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме, 

анализ аудио и 

видео файлов 

Видео-

занятие 

Творчески

й проект 

Литературн

о-

музыкальн

ая 

композици

я 

34 
Итоговое 

занятие. Я – 
1 

Итоговое занятие 

клуба. Подведение 

осознание себя 

гражданином 
Игра 
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гражданин 

России. 

итогов. Рефлексия. России, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

 

 «Я и общество» 

для 7 А класса 

Планируемые результаты 
   В результате освоения данной программы в течение 34 занятий (1 раз в неделю) 

является направленность на достижение воспитательных результатов в соответствии 

с ФГОС, в частности: 

Личностные результаты: 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

формирование познавательной и информационной культуры; 

формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

     формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основемотивации к    
обучению и познанию. 
Метапредметные результаты: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

формирование осознанной адекватной и критической оценки своей деятельности,  

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и 

способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности; 

умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы. 

умение извлекать информацию из различных источников. 

умение работать в группе — эффективно сотрудничать и 
взаимодействовать на основе координации различных позиций при 
выработке общего решения в совместной деятельности; слушать 
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партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно 
отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в 
том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать 
конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их участников, 
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

     Воспитание – длительный процесс, состоящий их огромного количества 

составляющих, поэтому явный результат можно получить только по окончании 

обучения. Явным результатом является формирование полноценной психически и 

физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, способной 

к самореализации и самоопределению в социуме. 

Конечная цель работы вижу в становлении личности ребёнка, обладающей 

следующими качествами: 

 умею взаимодействовать с другими людьми 

 способен к познанию мира 

 умею управлять своими эмоциями 

 веду здоровый образ жизни 

 обладаю гражданской позицией согласно возрасту 

 чувствую сопричастность с судьбой страны 

 испытываю гордость за свою страну 

 понимаю необходимость самостоятельно строить свою жизнь. 

Содержание программы 
      Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я и общество» имеет 

социальную направленность и является одним из средств решения вопросов 

воспитания. 

Цель программы: 

развитие социально адаптированного человека с эмоционально-ценностным 

отношением к жизни,  понимающего необходимость беречь  здоровье, имеющего 

активную гражданскую позицию согласно возрасту. 

Задачи: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к жизни, общечеловеческих и 

национальных духовных ценностей; 

 формировать активную жизненную позицию личности, приобретение опыта 

гражданских действий, демократического поведения и общения; 

 развивать умения и навыки конструктивно-критического мышления, 

инициативы, самостоятельности, навыков коллективной деятельности; 

 воспитывать уважение к народным традициям и культуре, уважительного и 

толерантного отношения к культуре и традициям других народов; 

 научить детей действовать в соответствии со своими  правами, не ущемляя 

при этом права других людей и соблюдая обязанности; 

 сформировать у учащихся понимание принципов и ценностей 

демократического гражданского общества, жизни и деятельности человека в таком 

обществе. 



322 

 

Программа рассчитана для реализации в 7 классах и включает в себя 

следующие  направления: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Нравственное и духовное воспитание 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Интеллектуальное воспитание 

Здоровьесберегающее воспитание 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Формирование коммуникативной культуры 

Экологическое воспитание 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Принципы воспитательной работы: 

 Принцип самоактуализации: в каждом ребенке заложена потребность в 

самоактуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и 

физических способностей, важно побудить и поддержать стремление учащихся к 

проявлению и развитию своих природных и социально приобретенных 

возможностей. 

 Принцип неделимости процессов воспитания и обучения. 

 Принцип индивидуальности: создание условий для формирования 

индивидуальности личности учащегося и учителя, необходимость не только 

учитывать индивидуальные особенности ребенка и взрослого, но и всячески 

содействовать их дальнейшему развитию. 

 Принцип субъектности: следует помочь ребенку стать подлинным субъектом 

жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и обогащению 

его субъектного опыта; межсубъектный характер взаимодействия должен быть 

доминирующим в школьном сообществе. 

 Принцип выбора: педагогически целесообразно, чтобы учащийся жил, учился 

и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъектными 

полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации учебно-

воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и школе. 

 Принцип творчества и успеха: индивидуальная и коллективная творческая 

деятельность позволяет определять и развивать индивидуальные особенности 

учащегося и уникальность учебной группы; достижение успеха в том или ином виде 

деятельности способствует формированию позитивной Я-концепции личности 

учащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 

самосовершенствованию и самостроительству своего «Я». 

 Принцип доверия и поддержки: вера в ребенка, доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации. 

Основные формы воспитательной работы: 

 Социальные проекты. 

 Коллективные творческие дела. 
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 Групповые дискуссии. 

 Тренинги общения. 

 Групповая проблемная работа. 

 Интеллектуальные игры. 

 Традиционные мероприятия: конкурсы, беседы, викторины, праздники, 

устные журналы, видео-экскурсии, соревнования, трудовые десанты, выставки. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 
занят

ия 

 Тема занятия Вид деятельности 

1.  1 сентября день знаний. Урок 
Победы 
 

Презентация и 
видеофильм 

2.   Деловая игра «Выборы» Выборы актива класса 
3.   Профилактическое занятие 

«Здорово жить. Моя семья – моя 
крепость» 
 

Профилактика 
семейного 
неблагополучия, 
безнадзорности, 
суицидального 
поведения, насилия в 
отношении детей. 

4.  Влияние алкоголя на растущий 
организм 

Просмотр видеоролика. 

Беседа о вреде алкоголя 

5.  Памяти павших будем достойны! 
 

Выступления учащихся 

с сообщениями о В 

.Шуганникове 

6.  Аукцион мнений «Истинный друг - 
кто он?» 

Нравственное 
отношение учащихся к 
окружающим людям, 
осознанное понимание 
ценности человеческой 
жизни, инициатива и 
настойчивость. 

7.  «Путешествие в мир профессий» Презентация. Беседа на 
тему «Кем я стану, когда 
вырасту?» 

8.  Я против вредных привычек. 
Выступление агитбригады 

Беседа. Работа над 
сценарием выступления 
агитбригады. 

9.  Лекция «Движение-это жизнь». лекция 
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10.  Встреча с родителями-выпускниками 
нашей школы. Викторина по истории 
школы. 

Викторина 

11.  Беседа «Что есть добро?». 
 

Устный журнал, 

викторина 

12.  Права и обязанности учащихся беседа 

13.  Час общения «Профилактика 
сквернословия» 
 

беседа 

14.  «Молодежь и политика». 
 

Дискуссия 

15.  Безопасный интернет анкета 

16.  Школа безопасности лекция 

17.  Памяти павших будем достойны! 
 

Праздничное 

мероприятие с 

родителями 

18.  Блокада Ленинграда лекция 

19.   Памяти павших будем достойны! 
 
 

Выступления учащихся  

с сообщениями о  

Стружкине 

20.    

21.  «Знаешь ли ты чины и звания родов 
войск». 
 

Викторина. Выступления 

учащихся с 

сообщениями о П 

Ванюшкине. 

22.  Безопасный интернет Просмотр видеофильма 

23.  «Школа безопасности» Просмотр видеофильма 

24.  «Защита Отечества – долг каждого 
гражданина».  

Просмотр видеофильма 

25.  Памяти павших будем достойны! 
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26.   Памяти павших будем достойны! 
 

 

27.  Памяти павших будем достойны! 
 

 

28.  Памяти павших будем достойны! 
 

 

29.   
Наша школа в годы ВОВ 

Выступления учащихся 

с сообщениями. 

30.  Дружба-это……. дискуссия 

31.  По улицам родного города Экскурсия по памятным 

местам  ( с родителями) 

32.  Презентация групповых проектов. Защита проектных 

работ. 

 Здравствуй, лето! Совместное 

мероприятие с 

родителями. 

 Трудовой десант Уборка кабинета 

 

 «Я и общество» 

для 7 Б класса 

 

Планируемые результаты 

 

   В результате освоения данной программы в течение 34 занятий (1 раз в неделю) 

является направленность на достижение воспитательных результатов в соответствии 

с ФГОС, в частности: 

 

Личностные результаты: 

 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

формирование познавательной и информационной культуры;  

формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции;  

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам.  

     формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основемотивации к    обучению и познанию 

Метапредметные результаты: 



326 

 

 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;  

формирование осознанной адекватной и критической оценки своей деятельности,  

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и 

способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности;  

умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы.  

умение извлекать информацию из различных источников. 

умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать 

своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с 

позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

     Воспитание – длительный процесс, состоящий их огромного количества 

составляющих, поэтому явный результат можно получить только по окончании 

обучения. Явным результатом является формирование полноценной психически и 

физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, способной 

к самореализации и самоопределению в социуме.  

 

Конечная цель работы в становлении личности ребёнка, обладающей 

следующими качествами: 

 

 умею взаимодействовать с другими людьми 

 способен к познанию мира 

 умею управлять своими эмоциями 

 веду здоровый образ жизни 

 обладаю гражданской позицией согласно возрасту 

 чувствую сопричастность с судьбой страны 

 испытываю гордость за свою страну 

 понимаю необходимость самостоятельно строить свою жизнь. 
Содержание программы 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я и общество» имеет 

социальную направленность и является одним из средств решения вопросов 

воспитания. 
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Цель программы: 

развитие социально адаптированного человека с эмоционально-ценностным 

отношением к жизни,  понимающего необходимость беречь  здоровье, имеющего 

активную гражданскую позицию согласно возрасту.  

Задачи: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к жизни, общечеловеческих и 

национальных духовных ценностей; 

 формировать активную жизненную позицию личности, приобретение опыта 

гражданских действий, демократического поведения и общения; 

 развивать умения и навыки конструктивно-критического мышления, 

инициативы, самостоятельности, навыков коллективной деятельности; 

 воспитывать уважение к народным традициям и культуре, уважительного и 

толерантного отношения к культуре и традициям других народов; 

 научить детей действовать в соответствии со своими  правами, не ущемляя 

при этом права других людей и соблюдая обязанности; 

 сформировать у учащихся понимание принципов и ценностей 

демократического гражданского общества, жизни и деятельности человека в 

таком обществе. 

Тематическое планирование  

№ 

заняти

я  

 Тема занятия Вид деятельности 

1.  Урок Победы Презентация и видеофильм 

2.   Деловая игра «Выборы» Выборы актива класса 

3.   «Моя семья – моя 

крепость» 

Профилактика семейного 

неблагополучия, безнадзорности, 

суицидального поведения, насилия в 

отношении детей. 

4.   «Мои права и 

обязанности». 

Повышение уровня правовой культуры, 

гуманистического мировоззрения, 

осознание своих прав и прав других 

людей. 

5.   «Золотое правило 

нравственности». 

 

Нравственное отношение учащихся к 

окружающим людям, осознанное 

понимание ценности человеческой 

жизни, инициатива и настойчивость в 

выполнении любого дела. 

6.  Аукцион мнений 

«Истинный друг - кто 

он?» 

Нравственное отношение учащихся к 

окружающим людям, осознанное 

понимание ценности человеческой 

жизни, инициатива и настойчивость. 

7.  «Путешествие в мир 

профессий» 

Презентация 
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8.  Я против вредных 

привычек.  

Беседа. Работа над сценарием 

выступления агитбригады. 

9.   «Движение-это жизнь». Лекция  

10.  Правила здорового 

питания 

Беседа, презентация 

11.  Моя мама Беседа, видеофильм 

12.  Безопасный интернет Беседа  

13.   «Профилактика 

сквернословия» 

 

Беседа  

14.  Новый год Мероприятие 

15.   Анкета  

16.  Школа безопасности Лекция  

17.  Памяти павших будем 

достойны! 

 

Праздничное мероприятие с родителями 

18.  Блокада Ленинграда Лекция  

19.  «Что есть добро?». 

 

Викторина 

20.  «О вкусной и здоровой 

пище» 

Анкета, беседа 

21.  «Знаешь ли ты чины и 

звания родов войск». 

 

Викторина.  

22.  Безопасный интернет Просмотр видеофильма 

23.  «Школа безопасности» Просмотр видеофильма 

24.  «Защита Отечества – 

долг каждого 

гражданина».  

Просмотр видеофильма 

25.  Наша школа в годы ВОВ Выступления учащихся с сообщениями. 

26.   Памяти павших будем 

достойны! 
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27.  Памяти павших будем 

достойны! 

 

 

28.  По улицам родного 

города 

Экскурсия по памятным местам   

29.  Трудовой десант Уборка территории 

30.  Дружба-это……. Дискуссия  

31.  Презентация групповых 

проектов. 

Защита проектных работ. 

32.  Здравствуй, лето! Совместное мероприятие с родителями. 

33.  Трудовой десант Уборка кабинета 

34.  Проведем каникулы 

весело и безопасно! 

Инструктаж техники безопасности 

 «Математика вокруг нас» 

для 8-х классов 

Планируемые результаты освоения программы курса 

В результате прохождения программы школьники научатся: 

 Находить необходимую информацию в информационных источниках и в 

открытом информационном пространстве 

 Создавать презентации; 

 Распознавать математические понятия и применять их при решении задач 

практического характера; 

 Решать простейшие комбинаторные задачи путём осмысления их 

практического значения и с применением известных правил; 

 Применять некоторые приёмы быстрых решений практических задач; 

 Применять полученные знания для моделирования практических ситуаций; 

 Применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики, на 

итоговой аттестации в дальнейшей практической деятельности. 

  

Поиск  решения поставленных учебных задач, решения предложенных 

практических задач и написания учебных проектов обеспечивает формирование у 

школьников способности к: 

 Целеполаганию (поставка и удержание цели); 

 Планированию деятельности (составление плана действий, которые приведут 

к необходимому результату); 

 Моделированию (представление способа деятельности через использование 

моделей, представление результата с помощью математической моделей); 



330 

 

 Проявление инициативы в поиске способа (способов) решения задач; 

 Рефлексированию (видение проблемы; анализ результата деятельности – 

почему получилось (не получилось), видение своих трудностей, своих 

ошибок; 

 Организации коммуникативной деятельности в рамках деятельности пары, 

группы, коллектива (распределение обязанностей, взаимодействие при 

решении задач, отстаивание своей позиции, принятие или 

аргументированное отклонение других точек зрения). 

  

Программа обеспечивает возможность школьниками достичь следующих 

предметных результатов: 

  

 Получение представлений об основных изучаемых понятиях, как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 Овладение навыками инструментальных вычислений; 

 Овладение приемами решения практических задач; 

 Овладение геометрическим языком, умением использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений, приобретение навыков практических измерений 

 Овладение знаниями об экономических и гражданско-правовых понятиях. 

  

Освоение программы дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития:  

 В личностном направлении: 

1. Умение ясно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры 

2. Умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта 

3. Представление о математической науке как о сфере человеческой 

деятельности 

4. Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач 

5. Умение контролировать процесс и результат деятельности 

6. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

моделей, задач, решений, рассуждений 

 В метапредметном направлении: 
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1. Первоначальные представления об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и практики, о средстве моделирования явлений и 

процессов 

2. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации, в 

окружающей жизни 

3. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения проблем и представлять ее в понятной форме 

4. Умение понимать и использовать математические модели для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации 

5. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки 

6. Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач 

7. Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и находить способы решения 

учебных и практических проблем 

8. Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характер 

  

УУД 

  

Формируемые умения 

  

      Средства формирования 

личностные 

  

 Мотивация к обучению 

 Самоорганизация и 

саморазвитие 

 Познавательные умения 

 Умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в 

информационном пространстве 

 Умения и навыки 

практических действий для 

решения практических задач 

 

 

 

 

 

  

o Организация познавательной  

деятельности; 

 

o Организация парной, групповой,  

коллективной 

 творческой деятельности; 

o Организация практической  

деятельности с  

использованием оборудования  

и подручных средств. 
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                                                            Метапредметные результаты 

 

  

регулятивные 

 Определять цель 

деятельности на уроке 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 

 Совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

 Планировать 

учебную деятельность 

на уроке и 

последовательность 

выполнения действий. 

 Высказывать 

свои версии и 

предлагать способы 

их проверки (на 

основе 

продуктивных 

заданий). 

 Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

необходимые средства 

(справочные пособия, 

инструменты, 

подручные средства). 

 Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания. 

 Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

 Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

o подведение к формулировке цели через зону  

ближайшего развития; 

o планирование действий для выполнения  

o учебной 

 задачи, распределение функций или ролей  

внутри  

группы, коллектива при содействии учителя; 

o внесение дополнений и корректив в  

o план действий 

 в случае отклонения от ожидаемого результата; 

o прогнозирование результата деятельности; 

 

o самоконтроль, взаимоконтроль, контроль со  

стороны учителя; 

o оценка результатов деятельности и побуждение 

к преодолению затруднений. 
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и условиями ее 

реализации 

 Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов 

  

познавательные 

  

     навыки 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера, 

     навыки поиска, 

анализа, 

интерпретации и 

конструирования 

информации. 

     навыки выбора 

наиболее эффективных 

способов действий 

  

o в сотрудничестве с учителем ставить новые 

 учебные задачи; 

o преобразовывать практическую задачу в  

познавательную; 

o проявлять познавательную инициативу в  

учебном сотрудничестве; 

o обеспечить расширение границ поиска  

o информации  

за счёт библиотечного центра и открытого 

информационного пространства. 
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коммуникативные 

     умение 

выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

     умение 

координировать свои 

усилия с усилиями 

других. 

     формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

     договариваться 

и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

     допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадающих 

с его собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

     стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

     умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли  

o учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

o понимать относительность мнений и  

подходов 

 к решению проблемы; 

o аргументировать свою позицию и  

координировать 

 ее с позициями партнеров в сотрудничестве при  

выработке общего решения в совместной  

деятельности; 

o продуктивно разрешать конфликты на  

o основе  

учета интересов и позиций всех его участников; 

o достаточно точно, последовательно и  

o полно передавать 

 партнеру необходимую информацию как  

ориентир для построения действия; 

o инициативное сотрудничество в поиске и  

сборе информации; 

o защита проектов. 
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    Содержание программы 

       Актуальность программы заключается в том, что  своим содержанием данная 

программа может привлечь внимание обучающихся, обеспечить осмысление 

математических знаний, их практического значения, развить творческую 

смекалку в быту и в будущей профессии. Математическое образование не будет 

представляться им чем-то абстрактным, и все реже будет возникать вопрос: “А 

зачем нам нужно изучать математику?”. 

        Данной программой предусмотрено использование всех заданий 

исключительно с практическим содержанием (в том числе и задания на смекалку) 

через тренинги и проектно-исследовательскую деятельность. Освоение 

программы направлено на побуждение познавательного интереса к математике, 

установление связи математических знаний с ситуациями из повседневной 

жизни. Чтобы выполнить задания, ученик должен не только и не столько знать 

программный материал, сколько уметь делать выводы на основе сравнений, 

выявлять закономерности, уметь воображать, фантазировать. 

Данная программа внеурочной деятельности школьников составлена на 

основе: 

- авторской программы творческого объединения «Математический клуб» для 8-9 

классов ФГОС, 2015 составитель: Дорн Л.Н.;  

- программы развития познавательных способностей учащихся 5-8 классов 

«Внеурочная деятельность» автор: Н. А. Криволапова. — М.:  Просвещение, 2012; 

- пособия для учителей М.Б. Балк, Г.Д. Балк  « Математика после уроков» 

Издательство «Просвещение» Москва 1971; 

- Книга для учащихся 7-9 классов средней школы Л.Ф. Пичурин «За страницами 

учебника алгебры» , Москва, «Просвещение», 1990. 

Программа рассчитана на проведение практических занятий в объёме  34 

часов в год. В Занятия включены проектная  и исследовательская деятельность по 

выбору тем самих учащихся,  исторические экскурсы, фокусы, игры . тренинги и 

практический материал, используемый в повседневной жизни и способствующий 

повышению интереса к математике. 

Этот интерес следует поддерживать в продолжение всего учебного года, 

проводя соответствующую работу. Цели обучения программы определяются 

ролью математики в развитии общества в целом и в развитии интеллекта, 

формировании личности каждого человека. 

Многим людям в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные 

расчеты, пользоваться общеупотребительной вычислительной техникой, находить 

в справочниках и применять нужные формулы, владеть практическими приемами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в 

виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных 

событий, составлять несложные алгоритмы.                  

Настоящая программа включает материал, создающий основу 

математической грамотности, необходимой как тем, кто станет учеными, 

инженерами, изобретателями, экономистами и будет решать принципиальные 

задачи, связанные с математикой, так и тем, для кого математика не станет 

сферой непосредственной профессиональной деятельности. 
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В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в математическую деятельность, 

на обеспечение понимания ими математического материала и развития 

интеллекта, приобретение практических навыков, умений проводить 

рассуждения, доказательства. Наряду с этим в ней уделяется внимание 

использованию компьютеров и информационных технологий для усиления 

визуальной и экспериментальной составляющей обучения математике. 

Программа имеет прикладное и образовательное значение, способствует 

развитию логического мышления учащихся, намечает и использует целый ряд 

межпредметных связей. С целью повышения познавательной активности 

учащихся, развития способностей самостоятельного освоения знаний школьники 

обеспечены возможностью проводить самостоятельный поиск решения 

поставленной проблемы, поиск необходимой и полезной информации. 

Основная цель программы: сформировать у школьников представления о 

математике как о комплексе знаний и умений, необходимых человеку для 

применения в различных сферах жизни. 

Задачи программы: 

Образовательные: расширить представление учащихся о практической 

значимости математических знаний, о сферах применения математики в 

естественных науках, в области гуманитарной деятельности, искусстве, 

производстве, быту; сформировать навыки перевода прикладных задач на язык 

математики,  сформировать устойчивый интерес к математике, как к области 

знаний. 

Воспитательные: сформировать представление о математике, как о части 

общечеловеческой культуры; способствовать пониманию ее значимости для 

общественного прогресса; убедить в необходимости владения конкретными 

математическими знаниями и способами выполнения математических 

преобразований для использования  в практической деятельности; обеспечить 

возможность погружения в различные виды деятельности взрослого 

человека, ориентировать на профессии, связанные с математикой. 

Развивающие: развивать логическое мышление, творческие способности 

обучающихся, навыки монологической речи, умения устанавливать причинно-

следственные связи, навыки конструктивного решения практических 

задач, моделирования ситуаций реальных процессов, навыки проектной и 

практической деятельности с реальными объектами. 

В основу программы заложена педагогическая идея моделирования реальных 

процессов, обуславливающих применение математических знаний. Созданные 

модели реальных ситуаций предусматривают решение учебных задач способом 

индивидуальной, групповой или коллективной деятельности, с привлечением 

информационных ресурсов, помощи родителей или иных взрослых, обладающих 

соответствующим опытом. 

Реализация программы предусматривает использование в качестве 

методологической основы системно-деятельностный подход, проведение занятий 

в форме кружков, практических работ на местности и с использованием 
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соответствующего оборудования, поисковых исследований, различных видов 

проектной и творческой деятельности. 

Программа предназначена подросткам 6 класса для , имеющим 

определенный запас базовых математических знаний. Программа рассчитана на 

реализацию в течение одного учебного года и рассчитана на 34 академических 

часа. 

Проведение занятий возможно на базе учебного кабинета, оснащенного 

оборудованием для использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

В основу содержания программы заложены следующие психолого-

педагогические принципы: 

 Доступность и наглядность; 

 Связь теории с практикой 

 Учет возрастных особенностей школьников; 

 Вовлечение обучающихся в активную деятельность 

 Целенаправленность и последовательность деятельности 

 Развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и 

профессионального самоопределения; 

 Единство и целостность партнерских отношений всех субъектов 

дополнительного образования; 

 Системная организация управления учебно-воспитательным процессом 

 Учет индивидуальных особенностей развития ребенка в 

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сферах их 

проявления. 

 Свободное развитие личности, приобретение жизненного опыта и 

знаний на собственном опыте. 

 Развитие ребенка через навыки общения в социуме, умение 

догововариваться и слушать друг друга. 

В основу содержания программы заложены следующие педагогические 

задачи: 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогом, сверстниками, родителями и другими взрослыми людьми для 

решения общих проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

для формирования здорового образа жизни. 

В основу реализации программы заложены следующая структура 

педагогической деятельности: 



339 

 

1. Регламентированная деятельность в форме занятий, в которых учитель 

является инициатором активности детей, предлагая выполнить составленные 

им задания. 

2. Совместная деятельность педагога с детьми, которая предусматривает 

постановку и реализацию совместных задач, постановку учебной проблемы, 

решение которой обеспечивает освоение разных видов деятельности, 

приобщает к опыту поколений, нравственным ценностям, расширяет 

представления о практической деятельности человека. 

3. Свободная деятельность детей, которая предусматривает свободный 

выбор темы учебного исследования, формы деятельности в этом 

исследовании и формы подачи результатов исследования. Такая 

деятельность обеспечивает возможность саморазвития ребенка, его 

творческую активность, свободное экспериментирование. Функция педагога 

здесь предусматривает создание предметной среды, отвечающей его 

интересам и имеющей развивающий характер, а также педагогическое 

сопровождение его учебной деятельности (заинтересованное наблюдения, 

консультирование, личное участие, поощрение самостоятельности) 

Основные виды деятельности обучающихся подробно прописаны в 

календарно-тематическом плане. 

  

Программа предусматривает развитие личности посредством достижения 

школьниками «воспитательных результатов» и «воспитательных эффектов». 

 

Образовательный результат ориентирован на достижение всех трех уровней 

результатов внеурочной деятельности: 

 Школьники приобретают опыт социальных знаний о реальных событиях, с 

которыми сталкивается человек в повседневной жизни и практической 

деятельности. 

 У школьника формируется позитивное отношение к базовым ценностям 

общества – человек, семья, природа, знания, труд, культура. 

 Каждый школьник приобретает опыт самостоятельного социального 

действия: взаимодействие друг с другом, с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

Образовательный эффект достигается за счет приобретения практических 

знаний и опыта практических действий, способствующих развитию личности 

школьника, формированию его компетентности, идентичности. 

Реализация программы предусматривает динамику становления и развития 

интересов обучающихся от увлеченности до компетентного социального и 

профессионального самоопределения.  

№ п/п Раздел программы Кол-

во 
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часов 

1 Математика в быту. 

 Кому и зачем нужна математика? 

 Математика в профессии моих родителей и родственников 

(исследовательская работа) 

 Меблировка комнаты (практическая работа) 

 Расчет стоимости ремонта комнаты (лабораторная работа) 

 Домашняя бухгалтерия. Бюджет семьи. 

 Сколько стоят коммунальные услуги? 

 Математика и режим дня 

9 

2 Математика в профессии 

 Из чего складывается заработная плата 

 Что такое отчет? 

 Математика в пищевой промышленности 

 Математика в медицине 

 Математика в промышленном производстве 

 Математика в сфере обслуживания. 

 Математика в спорте 

 Математика и искусство 

10 

3 Математика в бизнесе 

 Экономика бизнеса. 

 Цена товара. Наценки и скидки. 

 Деловая игра. 

3 

4 Математика и общество 

 Штрафы и налоги 

 Распродажи 

 Тарифы 

 Голосование 

5 

5 Математика в природе 

 Что и как экономят пчелы? 

 Теорема Пмфагора и тригонометрия в повседневной жизни. 

Какова высота дерева? 

 «Золотое сечение» - гармония  в живой природе 

 Симметрия вокруг нас 

7 

 

Краткая характеристика модулей программы 
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Модуль 1 «Математика в быту» построен на основе идеи «образовательного 

маршрута», в основе которого лежит познание использования математических 

правил и закономерностей в повседневной жизни. 

Цель занятий со школьниками состоит в формировании навыков решения 

практических вопросов, связанных с применением математических знаний. При 

этом предполагается решение следующих задач: 

 сформировать представления о практических вопросах, связанных с 

повседневной жизнью человека и способах их решения; 

 развивать познавательную и творческую активность учащихся в 

процессе решения практических задач, навыки публичных 

выступлений; 

 воспитывать интерес учащихся к учебно-исследовательской 

деятельности. 

  

В основе замысла программы лежит идея погружения учащихся в решение 

бытовых проблем, поиска рациональных подходов их решения, изучение опыта 

решения рассматриваемых вопросов в ходе совместной деятельности всех 

участников образовательного процесса (школьников, учителей, родителей). 

Содержание программы построено как «маршрут познания бытовых проблем 

взрослых» с элементами учебного исследования. Освоение программы 

предусматривает ознакомление со способами решения таких вопросов, как выбор 

и расстановка мебели в комнате, выбор материалов для ремонта комнаты, 

произведение замеров и расчет стоимости ремонта, обсуждение вопросов 

конструктивного подхода к расходованию денежных средств, в том числе о 

способах экономии природных и материальных ресурсов, исследование вопроса 

существенных и незначительных расходов во время коллективных мероприятий, 

отдыха, роли математики в самоорганизации школьника. 

Содержание учебных занятий предусматривает использование оборудования 

для практических и лабораторных работ, актуализацию необходимых 

математических знаний, постановку проблем, поиск решения проблем, решения 

математических задач, в том числе с использованием математического 

моделирования данных, выбор темы для проведения учебного исследования 

(индивидуально или в группах), консультирование и защиту проведенных 

исследований. 

Подведение итогов деятельности обучающихся по теме можно провести в 

форме фестиваля с представлением учебных проектов. 

  

Модуль 2 «Математика в профессии» построен на идеи погружения в 

деятельность человека определенной профессии и установления связи этой 

деятельности с математическими знаниями. 

Цель занятий состоит в том, чтобы обучающиеся получили опыт 

практического применения математических знаний и умений, определили для 
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себя уровень привлекательности отдельных профессий, получили возможность 

ориентации в сферах будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 расширить и углубить знания об отдельных аспектах профессиональной 

деятельности человека; 

 обозначить конкретные математические знания, которых наиболее 

значимы для человека; 

 сформировать умения выполнять простейшие должностные функции 

бухгалтера, мастера производства, продавца, тренера; 

 исследовать вопрос о необходимости математических знаний для 

художника, дизайнера, строителя, менеджера. 

Учащиеся решают математические задачи, связанные с профессиональной 

деятельностью человека, практические задачи, связанные с функциональными 

обязанностями отдельных профессий. 

Рассматриваемые задачи можно дополнить задачами реальной математики из 

банка задач по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Формулируемые проблемы следует 

связать с рассмотрением реальных материалов, используемых в 

профессиональной деятельности. 

Подведение итогов деятельности обучающихся по данной теме можно 

провести в форме конкурса эссе по теме: «Моя будущая профессия». 

  

Модуль 3 «Математика в бизнесе» знакомит школьников с отдельными 

экономическими понятиями, математическими закономерностями, особенностями 

построения бизнеса. 

Цель занятий состоит в том, чтобы сформировать у школьников основы 

знаний о таких понятиях, как рынок, конкуренция, издержки производства, доход, 

инвестиционные фонды и др. 

Задачи: 

 сформировать у школьников представление о бизнесе, как о системе 

воспроизводства капитала; 

 ориентировать школьников на приобретение математических знаний, 

необходимых для предпринимательской деятельности. 

  

Содержание программы состоит из трех основных блоков: информационный, 

формирующий умения и деловая игра. 

Информационный блок предусматривает ознакомление с основными 

экономическими понятиями через систему докладов, сообщений, обсуждений, 

установления причинно-следственных связей, составления кластеров и т.п. 

Блок, формирующий умения, предусматривает приобретение умений решать 

практические задачи. 

Третий блок ориентирован на возможность применения приобретенных 

знаний и умений в ходе деловой игры, организуемой учителем. 
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Модуль 4 «Математика и общество» ориентирует обучающихся на освоение 

экономических понятий и связанных с ними математических понятий, правил и 

закономерностей, необходимых каждому гражданину. 

Цель занятий состоит в том, чтобы обучающиеся получили опыт 

практического применения математических знаний и умений в ситуациях, с 

которыми сталкивается каждый человек, осознали потребность в этих знаниях для 

успешной социализации и интеграции в экономическое пространство общества. 

Задачи: 

 сформировать представление о таких правовых понятиях как штраф и 

штрафные санкции, о видах штрафов и их размерах; 

 научить производить вычисления, связанные со скидками в торговле, 

наценками и распродажами; 

 раскрыть содержание понятия «Тариф», рассмотреть вопросы о том, где 

человек сталкивается с тарифами, как производятся расчеты с 

использованием тарифов; 

 обеспечить воспитание гражданской сознательности в ходе ознакомления 

с такими явлениями гражданского общества как «Перепить населения», 

«Референдум», «Голосование» и решения задач, связанными с этими 

понятиями. 

Учащиеся получают некоторые сведения о понятиях из области права, 

экономики и юриспруденции. Решение задач, связанных с этими понятиями 

убедит школьников в том, что математические знания имеют значение и для 

гуманитарных сфер деятельности человека. 

Данный модуль не предусматривает написания проектов, но призван 

формировать у учащихся умения добывать и перерабатывать информацию, в том 

числе и в открытом информационном пространстве. На занятиях предусмотрено 

прослушивание докладов, сообщений, составление кластеров и синквейнов. 

Модуль 5 «Математика в природе» построен на основе идеи 

«исследовательского образовательного маршрута», в основе которого лежит 

познание использования математических правил и закономерностей в природе. 

Цель занятий состоит в том, чтобы исследовать математические 

закономерности, наблюдаемые в живой природе. 

Важной задачей модуля является формирование у школьников умений 

работать с информацией: находить ее в разных источниках, перерабатывать, 

интерпретировать, сохранять и передавать. 

Способствуя интеграции естественнонаучных и математических знаний, 

данный модуль подводит учащихся к пониманию неограниченности 

человеческого познания, возможности изучения свойств хорошо знакомых 

объектов с различных позиций. 

Приводимое в модуле содержание может быть изменено или дополнено в 

соответствии с запросами и пожеланиями школьников. 
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Подведение итогов деятельности обучающихся по теме можно провести в 

форме отчетной конференции, на которой следует подвести итоги темы и всего 

курса, отметить достижения учащихся, провести награждение. 

Основное содержание 

МОДУЛЬ 1. Математика в быту. 

Кому и зачем нужна математика? С чего начинается математика в жизни 

школьника, взрослого человека, семьи. В какой профессии математика не нужна? 

Что развивает математика? Решение задач на смекалку. 

Разметка участка на местности. Какие знания помогут осуществить разметку. 

Какое необходимо оборудование. Расчет площади и периметра участка. Расчет 

стоимости ограждения участка. 

Меблировка комнаты. Какая мебель нужна на кухне, в спальне, в холле, в 

гостиной? Как расставить мебель в комнате? Практическая работа с моделями. 

Расчет стоимости ремонта комнаты. Ремонт классной комнаты. Выбор 

материалов для ремонта. Замеры на местности. Расчет количества расходных 

материалов. Расчет стоимости ремонта. 

Домашняя бухгалтерия. Из чего состоит бюджет? Статьи расходов семьи. 

Зачем нужны сбережения? Бюджет семьи с низким уровнем дохода и семьи с 

высоким уровнем дохода: составление таблицы расходов и доходов. Бюджет 

школьника: составление таблицы расходов и доходов. Сколько стоит семейный 

отдых? Виды отдыха семьей. Расчеты затрат на отдых. Зачем нужно 

просчитывать расходы? Практическое применение составленных таблиц. 

Сколько стоит электричество? На что тратит электричество семья. Как 

можно экономить электричество? За какой срок окупаются расходы на 

энергосберегающую лампу? Сколько можно сэкономить на двух тарифном 

счетчике? Решение практических задач. 

Математика и режим дня. Зачем нужен режим дня? Поможет ли математика 

составить режим дня? Когда и сколько нужно отдыхать? Компьютер в жизни 

школьника: польза или вред? Чередование видов деятельности школьника. 

Сколько нужно выполнять домашнее задание? Сколько школьник учится и 

сколько отдыхает? Сколько родители работают и сколько отдыхают? Как 

отдохнуть от учебной деятельности? Составление режима дня по всем правилам. 

МОДУЛЬ 2. Математика в профессии. 

Из чего складывается заработная плата? Кто начисляет зарплату? Из чего 

складывается зарплата учителя? Как оплачивается отпуск? Как оценить работу 

школьника, студента? Решение практических задач. 

Что такое отчет? Кто и для чего составляет отчеты? Для чего сводят дебет и 

кредит? Математика и статистика. Математическое моделирование отчетов. 

Решение практических задач. 

Математика в пищевой промышленности. Что считает мастер пищевого 

производства? Последствия ошибки в просчетах. Решение практических задач. 
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Математика в медицине. Зачем математика врачу? Фармацевту? Лаборанту? 

Стандартный вид числа в лабораторных исследованиях. Как просчитать дозу 

лекарства? Решение практических задач. 

Математика в промышленном производстве. Как используется математика в 

производстве автомобилей? Зачем нужен план производства? Выполнение 

задания сверх плана. Решение практических задач. 

Математика в сфере обслуживания. Группы профессий сферы обслуживания. 

Профессии работников торговли и сферы бытовых услуг. Кому и как помогает 

математика. Заказ товаров на реализацию в торговой сети, заказ пошива 

школьной формы для класса. 

Математика в спорте. Как может помочь математика достигнуть хороших 

результатов в спорте? Решение комбинаторных задач. 

Математика и искусство. Как математические знания нужны художнику? 

Кем был Леонардо да Винчи – художником или конструктором? Какие 

математические знания помогут изобразить объект? Практическое занятие. 

МОДУЛЬ 3. Математика в бизнесе. 

Экономика бизнеса. Покупатель и продавец. Издержки, стоимость, цена. 

Спрос и предложение. Цепочка образования стоимости товара. Доход и прибыль. 

Рентабельность бизнеса. Составление кластера из рассмотренных понятий. 

Оплата услуг и издержки производства. Решение практических задач. 

Цена товара. Наценки и скидки. Решение практических задач. 

Деловая игра «Юные бизнесмены» 

МОДУЛЬ 4. Математика в обществе. 

Штрафы и налоги. Как и за что начисляются штрафы? Штрафы для 

юридических лиц и для физических лиц. Как избежать штрафов? Пени. Сколько 

стоит не платить штраф? Решение практических задач. 

Распродажи. Когда и где бывают распродажи? Кому выгодны распродажи? 

Повышение и снижение цены на товар? Решение практических задач. 

Тарифы. Что такое тариф? Где встречаются тарифы? Тарифы на цены и 

услуги. Коммунальные платежи. Решение практических задач. 

Голосование. Референдумы. Перепись населения. Гражданская позиция 

каждого. Обязательно ли участие в выборах и референдумах? Может ли зависеть 

судьба страны от позиции ее гражданина? Роль личности в истории. Решение 

практических задач. 

  

МОДУЛЬ 5. Математика в природе. 

Что и как экономят пчелы? Правильные многоугольники. Правильный 

шестиугольник для пчел. (урок-исследование) 

«Золотое сечение» в живой и в неживой природе. Что такое «золотое 

сечение»? Золотое сечение вокруг нас. Золотое сечение в архитектуре города 

Ульяновска. Практическая работа. 

Какова высота дерева? Какие математические знания помогут вычислить 

высоту дерева? Вычисление высоты дерева или иного объекта на местности 

(творческая лабораторная работа) 



346 

 

Симметрия вокруг нас. Виды симметрии. Примеры видов симметрии в 

природе. Решение практических задач. 

Содержание программы обеспечивает межпредметные связи: 

 с уроками информатики: поиск информации в Интернете, создание 

презентаций;  

 с уроками русского языка: грамотное оформление своего проекта, 

написание эссе. 

 С уроками черчения: изображение объекта. 

 С уроками экономики: использование экономических понятий в решении 

учебных и практических задач. 

 С уроками права и обществознания: использование понятий и правовых 

норм, законодательных актов в решении учебных и практических задач.  

                       Тематическое планирование 

  

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов в 

авторской 

рабочей 

программе 

Кол-во часов в 

настоящей 

рабочей 

программе 

1 Математика в быту 9 9 

2 Математика в профессии 10 10 

3 Математика в бизнесе 3 3 

4 Математика и общество 5 5 

5 Математика в природе 7 7 

  Итого 34 34 

 

  

№ п/п 

Темы, 

раскрывающие 

модуль 

программы 

Кол-

во 

часов 
Основное 

содержание занятия 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

1.   
Кому и зачем 

нужна 

математика? 

1 - обозначить 

необходимость 

использования 

математики в быту, 

в профессии, в 

бизнесе в ходе 

обсуждения; 

- развивать 

математическое 

- знакомятся с 

презентацией по теме; 

- творческая работа в 

группах: поиск 

 ответа на вопросы как 

используется 

математика в быту, кем 

и как 

используется 
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мышление и 

смекалку в ходе 

решения устных и 

полу устных 

заданий 

математика в 

профессии,  

как помогает 

математика бизнесмену, 

встречаются ли 

математические 

понятия 

и закономерности в 

природе; 

 - решение заданий на 

смекалку 

группами в форме 

соревнования. 

2.   Разметка участка 

на местности 

1 - провести 

актуализацию 

математических 

знаний, которые 

помогут 

осуществить 

разметку, провести 

расчет площади и 

периметра участка, 

стоимости 

ограждения участка. 

- исследование 

вопроса о том, какое 

необходимо 

оборудование. 

- беседа в форме 

фронтальной работа; 

- лабораторная 

работа: осуществить 

разметку участка на 

местности, провести 

расчет площади и 

периметра участка, 

стоимости ограждения 

участка 

- представление 

расчетов в форме 

защиты проекта. 

  

3.   

Меблировка 

комнаты 

(практическая 

работа) 

1 - подвести к 

осмыслению выбора 

интерьера для 

определенной 

комнаты дома; 

- моделировать 

обстановку комнаты 

на бумаге 

- творческая работа в 

группах по  

выбору комнаты дома и 

интерьера для комнаты 

по подготовленному 

прайс-листу (прайс-

лист готовит учитель 

как образец для 

дальнейшего 

выполнения подобных 

заданий учащимися; 

- моделирование мебели 

на клетчатой бумаге; 

– моделирование 

обстановки комнаты 

на ее схеме. 
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4.   

Расчет 

стоимости 

ремонта комнаты 

(лабораторная 

работа) 

1 - осмысление вида 

ремонта для 

классной комнаты, 

выбора материалов, 

расчет количества 

расходных 

материалов и затрат 

на ремонт 

- коллективная работа, 

направленная на 

осмысление 

потребностей для 

осуществления 

виртуального ремонта 

комнаты, распределение 

обязанностей по 

подготовке к 

виртуальному ремонту; 

- произведение 

необходимых замеров 

на местности, просчетов 

потребностей в 

материалах для 

ремонта. 

5.   

Домашняя 

бухгалтерия. 

Бюджет семьи. 

Сколько стоит 

отдохнуть? 

1 - ознакомление с 

понятие «Бюджет», 

статьями расходов 

каждой семьи; 

- осмысление 

потребностей семьи 

с низким уровнем 

доходов, с высоким 

уровнем доходов, 

осознание 

потребностей 

школьника; 

- осознание 

потребности 

человека в 

организации досуга, 

осмысление видов 

отдыха, 

сопутствующих 

затрат, расчет затрат 

для разных видов 

отдыха 

- знакомятся с 

презентацией по теме; 

- обсуждение с 

родителями 

потребностей семьи и 

затрат на эти 

потребности (домашнее 

задание к уроку); 

- творческая работа в 

группах по составлению 

таблицы доходов и 

расходов школьника и 

семей с различным 

уровнем дохода; 

- организованное 

обсуждение видов  

отдыха всей семьей; 

- творческая работа в 

группах по  

интересам, результатом 

которой станет мини-

проект (необходим 

доступ к 

информационным 

ресурсам). 

6.   Сколько стоит 

электричество? 

1 - осмысление на что 

и в каком 

количестве 

расходуется 

- подготовка сообщений 

о различных  

видах ламп и их 

технических 
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электричество; 

- просчет затрат 

материальных 

ресурсов на 

электричество и 

сравнительный 

анализ результатов 

 

характеристиках 

(домашняя подготовка); 

-развитие навыков 

решения практических 

задач – воспитание 

рационального подхода 

к вопросам 

энергосбережения. 

7.   Математика и 

режим дня 

1 - осознание 

потребности в 

режиме дня как 

возможности 

сохранить здоровье 

и многое успевать; 

- осмысление 

потребностей 

школьника в 

чередовании труда и 

отдыха; 

- ознакомление с 

нормами СанПина в 

труде и отдыхе 

школьников разного 

возраста 

- обсуждение вопросов, 

связанных с режимом 

дня; 

- решение практических 

задач, связанных 

с затратами времени на 

труд и отдых 

школьника, родителей; 

- мини-проект по 

составлению для себя 

режима дня на один 

день или на неделю. 

8.   Урок-

консультация 

1 - консультирование 

учащихся по 

вопросам написания 

проектов по 

пройденным темам 

на их выбор 

- задают вопросы, 

возникшие в ходе 

выполнения или 

оформления проектов. 

9.   Урок-

консультация 

1 - консультирование 

учащихся по 

вопросам написания 

проектов по 

пройденным темам 

на их выбор 

- задают вопросы, 

возникшие в ходе 

выполнения или 

оформления проектов. 

10.   Защита учебных 

проектов 

1 - защита проектов; 

- рефлексия, 

самооценка и 

взаимооценка 

достижений 

- представляют 

проекты. 

11.   
Из чего 

складывается 

заработная плата 

1 - знакомятся с 

видами зарплат, 

способами 

начисления зарплат; 

- просмотр презентации 

по теме; 

- знакомятся с 

правилами начисления 
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- приобретают 

навыки вычисления 

объема зарплаты 

зарплаты учителя; 

- работают в творческих 

группах по решению 

практических задач. 

12.   
Что такое отчет? 

1 - осмысление 

понятия «отчет» в 

ходе обсуждения, 

формирование 

представления о 

математическом 

моделировании 

форм представления 

отчетов 

- обсуждение вопросов, 

связанных с понятиями 

«отчет» и 

«математическая 

модель» под 

руководством учителя; 

-решают практические 

задачи, связанные  

с отчетностью 

профессии учителя 

(отчет по качеству 

выполнения 

контрольной работы 

классом и 

моделирования 

результатов), 

с чтением графиков и 

диаграмм. 

13.   
Математика в 

пищевой 

промышленности 

1 - вводная беседа, 

обеспечивающая 

осмысление 

потребностей в 

математических 

знаниях; 

-решение 

практических задач 

на части и проценты 

- осознают 

необходимость  

математических знаний 

в профессии 

мастера в пищевом 

производстве. 

  

14.   Математика в 

медицине 

1 - вводная беседа, 

обеспечивающая 

осмысление 

потребностей в 

математических 

знаниях; 

-решение 

практических задач 

на части и проценты 

- осознают 

необходимость  

математических знаний 

в профессиях 

врача, фармацевта, 

лаборанта; 

- развивают умения 

решать задачи  

на части и проценты, 

приобретают  

навыки прочтения 

результатов  

обследования и 

представления чисел в 
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стандартном виде. 

15.   
Математика в 

промышленном 

производстве 

1 - вводная беседа, 

обеспечивающая 

осмысление 

потребностей в 

математических 

знаниях; 

-решение 

практических задач 

на 

производительность 

труда 

- осознают 

необходимость 

математических знаний; 

- развивают умения 

решать задачи на 

производительность 

труда. 

16.   
Математика в 

сфере 

обслуживания. 

1 - вводная беседа, 

обеспечивающая 

осмысление 

потребностей в 

математических 

знаниях; 

-решение 

практических задач 

на округление по 

недостатку или по 

избытку 

- осознают 

необходимость 

математических знаний; 

- развивают умения 

решать задачи на 

округление по 

недостатку или по 

избытку 

17.   Математика в 

спорте 

1 - вводная беседа, 

обеспечивающая 

осмысление 

потребностей в 

математических 

знаниях; 

- решение 

практических и 

комбинаторных 

задач 

- осознают 

необходимость 

математических знаний; 

- развивают умения 

решать практические и 

комбинаторные задачи. 

18.   Математика и 

искусство 

1 - вводная беседа, 

обеспечивающая 

осмысление 

потребностей в 

математических 

знаниях; 

- выполнение 

практического 

задания по 

изображению 

объекта с учетом 

математических 

- слушают сообщение о 

Леонардо  

да Винчи (домашняя 

подготовка); 

- просмотр презентации 

по теме; 

- формирование умения 

применения 

математических 

закономерностей в 

изображении объектов. 
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закономерностей 

19.   
Место 

математики в 

моей профессии 

1 - осмысление 

профессиональных 

предпочтений и 

изложение их в 

форме эссе 

- пишут эссе. 

20.   

Представление 

эссе по теме 

«Моя будущая 

профессия» 

1 - осмысление 

значимости 

математических 

знаний в будущей 

профессии каждого 

из учащихся 

- представляют свои 

эссе. 

21.   Экономика 

бизнеса. 

1 - осмысление 

понятия «Бизнес» и 

других понятий, 

связанных с 

бизнесом 

- просмотр презентация, 

раскрывающая понятие 

«Бизнес» и иных 

понятий, связанных с 

бизнесом. 

22.   
Цена товара. 

Наценки и 

скидки. 

1 - осмысление того 

факта, что 

повышение 

стоимости с 

последующим 

понижением на те 

же проценты не дает 

исходной величины; 

- развитие навыков 

решения задач на 

проценты 

- решение задач 

практического 

характера  

с последующим 

осмыслением 

результатов, 

рассмотрение разных 

 способов решения 

одной задачи. 

23.   
Деловая игра. 

1 - обеспечить 

запоминание и 

осмысление 

некоторых 

экономических 

понятий; 

- развитие умений 

решать задачи 

экономического 

характера; 

- воспитывать 

умения 

просчитывать риски 

- разбиваются на 

команды и  

соревнуются в ходе 

выполнения заданий. 

24.   Штрафы и 

налоги 

1 - ознакомление с 

понятиями «Штраф» 

и «Пени», осознание 

их значения для 

- просмотр презентации, 

раскрывающей понятия 

«Штраф» и «Пени»; 

- обсуждение действий, 
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сфер деятельности 

человека; 

- развитие навыков 

решения задач на 

проценты; 

- воспитание 

сознательной 

гражданской 

позиции 

приводящих 

назначению штрафов и 

пени,  

и действий им 

противостоящих; 

-решение практических 

задач на проценты 

25.   
Распродажи 

1 - ознакомление с 

понятием 

«распродажа», с 

ситуациями, когда 

проводят 

распродажи; 

- развитие навыков 

решения задач на 

проценты 

- осознают значение 

распродаж для 

экономии семейного 

бюджета; 

- развивают навыки 

решения задач на 

проценты. 

26.   
Тарифы 

1 - ознакомление с 

понятием «Тариф» и 

сферами 

использования этого 

понятия; 

- решение задач 

практического 

содержания 

- осознают понятие 

«Тариф» и 

знакомятся со сферами, 

в которых используется 

понятие; 

-решают задачи 

практического 

содержания 

27.   
Голосование 

1 - обсуждение таких 

гражданско-

правовых событий, 

как голосование, 

перепись, 

референдум, их 

значения для жизни 

общества; 

- развитие навыков 

решения 

практических задач 

- заслушивают 

сообщения по темам 

«Голосование», 

«Перепись населения», 

«Референдум», задают 

вопросы,  

осмысляют их значения 

для жизни  

общества; 

-решают задачи 

практического  

содержания 

28.   
Зачет по теме 

«Математика в 

обществе» 

1 - контроль умений и 

навыков решения 

задач 

- Решают на зачет 

задачи практического 

содержания. 

29.   Что и как 

экономят пчелы? 

1 - ознакомление с 

понятием 

«Правильный 

многоугольник»; 

- просмотр презентации 

по теме «Правильные 

многоугольники»; 

- практическая 
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- выполнение 

практического 

задания-

исследования на 

выкладывание на 

поверхности 

правильных 

многоугольников 

деятельность с 

моделями 

многоугольников на 

исследование 

возможности покрыть 

поверхность 

правильными 

многоугольниками и  

вопроса экономии 

расходных материалов; 

- анализ результатов и 

практическое значение 

проведенного 

исследования. 

30.   

Какова высота 

дерева? 

(лабораторная 

работа) 

1 - провести 

актуализацию 

математических 

знаний, которые 

помогут 

осуществить расчет 

высоты дерева; 

- исследование 

вопроса о том, какое 

необходимо 

оборудование. 

- беседа в форме 

фронтальной работа; 

- лабораторная 

работа: осуществить 

замеры и произвести 

расчет высоты  

дерева на местности; 

- представление 

расчетов в форме 

защиты проекта. 

  

31.   

«Золотое 

сечение» в 

живой и в 

неживой природе 

1 - защита проектов 

по теме; 

- отработать понятие 

на примере 

практического 

задания 

- представляют учебные 

проекты; 

- выполняют 

практическое задание 

на исследование 

наличия золотого 

сечения у объекта. 

 

32.   Симметрия 

вокруг нас 

1 - защита проектов 

по теме; 

- напомнить правила 

нахождения 

симметрии у 

объекта, построения 

объектов, 

обладающих 

симметрией 

- представляют учебные 

проекты; 

- решают практические 

задачи с 

использованием 

известных правил и 

закономерностей, 

связанных с 

симметрией 

33.   Урок -

консультация 

1 -консультирование 

по вопросам защиты 

проектов 

- доработка проектов 

для представления на 

итоговой конференции. 
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34.   Отчетная 

конференция 

1 Защита проектов на 

открытой 

конференции, 

поощрение, 

награждение 

- защищают учебные 

проекты. 

 «Занимательный русский язык» 

для 8 А класса 

 

Планируемые результаты 
Программа рассчитана на достижение воспитательных результатов: 

повышение познавательного интереса к учебному предмету «Русский язык»; 

развитие интеллектуального потенциала школьников; 

повышение уровня речевой грамотности обучающихся; 

развитие личности шестиклассников. 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Личностные: развитие любви и уважения к Отечеству, его языку и культуре; 

понимание роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и 

чувств, самовыражения и развития творческих способностей; формирование 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

Метапредметные: развивать мотивы и интересы познавательной деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и  

осуществления сознательного выбора в  познавательной деятельности; умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с  задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные: знать/ понимать/ уметь 

· владеть качествами хорошей речи (точность, логичность, чистота, 

выразительность, уместность, богатство); 

· моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

· расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

· совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить 

грамматические и  речевые ошибки, недочёты и исправлять их; 

· работать над расширением словарного запаса; 

· применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, 

создавая устные и письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых 

норм. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 34 часа в год. 1 час в неделю. 

Содержание программы. 
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Урок не может вместить все то, что интересует детей и все то, что 

необходимо для практического овладения русским языком. Благоприятные 

условия для удовлетворения индивидуальных интересов учащихся и для привития 

речевых умений создает именно внеурочная деятельность. На всех занятиях 

учащиеся выходят за рамки учебника, приобретают многие жизненные навыки, 

учатся самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться 

справочной литературой.  

Программа курса позволяет проводить специальную работу с детьми, 

мотивированными на изучение русского языка, с высоким уровнем интеллекта с 

целью стимулирования развития таких школьников, реализации их 

интеллектуальных и творческих способностей.  

Цель программы: 

обогащение активного и потенциального словарного запаса; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Задачи программы: 

углубление знаний, умений, навыков по лексике русского языка; 

пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

совершенствование общего языкового развития учащихся; 

совершенствование коммуникативной культуры учащихся; 

воспитание культуры обращения с книгой; 

воспитания любви и уважения к родному языку; 

развитие смекалки и сообразительности; 

приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

учить организации личной и коллективной деятельности  

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в 

занятия (самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов), 

проведением практических занятий с элементами игр и игровых элементов, 

использованием дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, 

рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 

Язык – вековой труд поколений. (3ч).  

Высказывания великих людей о русском языке. Пословицы и поговорки о родном 

языке. Работа с различными толковыми словарями, с историей появления новых 

слов в русском языке. Лингвистическая игра «Происхождение слов». 

Самое лучшее — прямо и просто сказанное слово. (1ч.)  

Лексикография – наука о составлении словарей. Как найти слово? Конкурс – 

аукцион на лучшего знатока пословиц и поговорок о языке, речи, грамоте. 

Не все годится, что говорится. (2ч.)  

Жаргоны, диалектизмы, использование историзмов и лексических неологизмов. 

Игра - конкурс «Кто больше?». 
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«Крылатые выражения» и «афоризмы». Нахождение афоризмов и крылатых 

выражений в произведениях Осеевой В. «Васек Трубачев и его товарищи», 

«Динка». 

«Для всего в русском языке есть великое множество хороших слов». (2ч.)  

Работа с фразеологическим словарём. Фразеологизмы – синонимы и антонимы. 

Фразеологизмы с именем собственным. Фразеологизмы со значением цвета.  

Конкурс «Своя игра» по теме «Фразеологизмы». 

Каков человек, такова его и речь. (2ч.)  

Орфоэпические нормы в русском литературном языке. Фонетический КВН. 

«С русским языком можно творить чудеса!» (3 ч.) 

Суффиксы для образования профессий, названия лиц по месту жительства в 

русском языке. Иноязычные словообразовательные элементы в русском языке. 

Практическая работа «Составление словообразовательных гнёзд – «словесных» 

деревьев».  

Различай и отличай. (2 час.). 

Правописание приставок. Опасные согласные в приставках. Коварная приставка 

С-. Самые трудные приставки ПРИ- и ПРЕ-. Тренировочные упражнения на 

правописание приставок, решение кроссвордов, ребусов. 

Командира приказ — закон для нас или кто командует корнями?(2 час.) 

Чередование гласных в корнях. Командуют гласные, командуют и согласные. 

Командует ударение, командует значение слова. Викторина «Узнай меня». Работа 

с текстами. 

Кто грамоте горазд, тому не пропасть. (4 час) 

Самостоятельные и служебные части речи. Практикум. Употребление в речи 

существительных, прилагательных, местоимений, числительных. Грамматический 

турнир. 

Слова вежливости, междометия. Создаём ребусы. 

Звукоподражательные слова, их роль и употребление. 

Игра «Неизвестное об известном» на распознавание частей речи. 

Нет той тайны, чтобы не была явна. (4 ч.)  

Решение филологических задач. Логогрифы. Шарады. Метаграммы. Анаграммы. 

Лингвистические загадки. Лингвистические кроссворды. Лимерики. Игры с 

рифмой. Знакомство с жанром лимерика. Создание лимериков по школьной 

тематике. 

Телефонный разговор. Общие правила телефонного разговора: краткость, 

содержательность, информативность; дружелюбный тон, вежливость; четкое 

произношение слов, фамилий, чисел, средний темп речи; средняя громкость 

голоса; умеренная эмоциональность.  

Практикум «Правила разговора по мобильному телефону в общественном месте». 

В многословии не без пустословия. (2ч.)  

Многословие. Речевая избыточность и речевая недостаточность.  

Плеоназм. Скрытая тавтология. Наблюдение за речью дикторов, нахождение 

нарушений языковых норм. Подготовка монолога. Этапы подготовки монолога: 

отбор материала, расположение материала, словесное оформление мысли, 

запоминание, произнесение. 
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По речи узнают человека. (2ч.)  

Как поддержать разговор. Сценарий диалога. Приемы установления и 

поддержания речевого контакта с собеседником. Демонстрация внимания, 

уважения, заинтересованности в теме разговора, в собеседнике. Речевые 

поддержки разговора: выражение интереса, эмоциональной оценки, побуждение к 

продолжению речи, специальные слова. 

Тематика разговора, ее зависимость от ситуации и участников общения. Правила 

выбора темы разговора. Поддержание разговора с соседями, попутчиками. Темы, 

используемые для поддержания разговора. О чем можно, о чем нельзя говорить в 

определенных ситуациях. Конкурс знатоков речи. 

Что в имени тебе моем? (3 ч.) 

История появления имён, отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с 

наукой антропонимикой. Проект о происхождении имен. Выбор темы, алгоритма 

выполнения работы, сбор материала. Защита проекта. 

Итоговое занятие. (1ч.) 

Аукцион знаний.  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Колич. 

часов 

Планируемые результаты 

1 Язык – вековой труд поколений. 3 Составляют текст по пословице 

или поговорке о языке, работают 

с различными толковыми 

словарями. 

2 Самое лучшее — прямо и просто 

сказанное слово. 

1 Изучают специализированную 

литературы по этимологии слов, 

работают со словарями, изучают 

языковые средства 

выразительности, исследуют 

художественные произведения. 

3 Не все годится, что говорится. 2 Анализируют текст. Составляют 

свой текст. Используют приемы 

ознакомительного и 

просмотрового чтения. 

4 Для всего в русском языке есть 

великое множество хороших слов 

2 Используют в собственной речи 

фразеологические обороты, 

синонимы, антонимы и т.д. 

оценивают собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления. Извлекают 

необходимую информацию из 

фразеологического словаря и 

используют ее в различных видах 

деятельности. 

5 Каков человек, такова его и речь 2 Осознают роль языка в жизни 
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человека. Анализируют и 

характеризуют отдельные звуки 

речи. Овладевают основными 

правилами литературного 

произношения. 

6 С русским языком можно творить 

чудеса! 

3 Создают письменные тексты в 

соответствии с коммуникативной 

установкой. 

7 Различай и отличай. 3 Составляют алгоритм к 

различным орфографическим 

правилам. 

8 Командира приказ — закон для 

нас или кто командует корнями? 

2 Составляют алгоритм к 

различным орфографическим 

правилам. 

9 Кто грамоте горазд, тому не 

пропасть. 

4 Составляют алгоритм к 

различным орфографическим 

правилам. 

10 Нет той тайны, чтобы не была 

явна. 

5 Осуществляют расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

Интернета и библиотеки. 

Осваивают общие правила 

разговора по телефону. 

Выполняют тренировочные 

упражнения по ведению 

телефонного разговора, соблюдая 

основные правила этикета 

телефонного общения. 

12 В многословии не без 

пустословия. 

2 Изучают правила подготовки 

ответа-монолога: определяют 

тему сообщения, подбирают 

материал на данную тему, 

выделяют важные мысли, 

овладевают приемами подготовки 

монолога. 

13 По речи узнают человека. 2 Изучают приемы установления и 

поддержания речевого контакта с 

собеседником на разных стадиях 

беседы. 

14 Что в имени тебе моем? 3 Овладевают основными 

понятиями антропонимики. 

Выполняют и защищают проект о 

происхождении имен. 

15 Итоговое занятие. 1 Проведение мониторинга в форме 
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«Аукцион знаний» по темам 

курса. 

 «Учусь писать грамотно» 

для 8 Б класс 

Планируемые результаты 
Программа рассчитана на достижение воспитательных результатов: 

повышение познавательного интереса к учебному предмету «Русский язык»; 

развитие интеллектуального потенциала школьников; 

повышение уровня речевой грамотности обучающихся; 

развитие личности шестиклассников. 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Личностные: развитие любви и уважения к Отечеству, его языку и культуре; 

понимание роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и 

чувств, самовыражения и развития творческих способностей; формирование 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

Метапредметные: развивать мотивы и интересы познавательной деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и  

осуществления сознательного выбора в  познавательной деятельности; умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с  задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные: знать/ понимать/ уметь 

· владеть качествами хорошей речи (точность, логичность, чистота, 

выразительность, уместность, богатство); 

· моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

· расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

· совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить 

грамматические и  речевые ошибки, недочёты и исправлять их; 

· работать над расширением словарного запаса; 

· применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, 

создавая устные и письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых 

норм. 

Содержание программы 

Программа рассчитана на 34 часа (17 часов - орфографии, 17 часов - синтаксиса). 

Содержание курса позволит учащимся систематизировать знания по русскому 

языку. Практические работы помогут учащимся закрепить знания по русскому 

языку. В программе особое внимание уделяется трудным случаям правописания. 

Специфика состоит в том, что в соответствии с намеченной проблематикой и 
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совокупностью заданий идет предварительная подготовка учащихся к занятию: 

вспоминается изученное, уточняются определения понятий, оформляются устные 

высказывания на лингвистические темы, извлекается дополнительная 

информация из словарей и справочников, подбирается аргументация к ответам, 

выполняются практические и творческие задания. 

Цель курса: 

1. Обобщить полученные знания по правописанию за курс 5-8 класса 

2. Активизировать внимание учащихся к собственной письменной речи 

3. Расширить кругозор учащихся, способствовать формированию навыков 

работы со справочной литературой. 

4. Развивать навыки исследовательской работы, развивать творческие 

способности 

5. Повысить интерес к гуманитарному образованию, реализовать интерес 

к данному предмету, создать условия для выявления способностей учащихся 

к русскому языку 

6. Способствовать формированию 

а) таких качеств как наблюдательность, усидчивость, аккуратность; б) таких 

умений как систематизировать, анализировать и оценивать свои знания и 

применять их на практике, устанавливать причинно-следственные связи, 

правильно формировать свои мысли и отстаивать свою точку зрения. 

7. Создать условия для формирования и развития у учащихся 

интеллектуальных и практических умений и навыков в освоении языка 

8. Развивать коммуникативные качества 

 

Особенности курса: 

 

1. Содержательный материал и  формы работы для реализации задач курса 

В качестве обучающих пособий используются традиционные 

учебники и сборники упражнений по формированию навыков правописания,  

книги по занимательной лингвистике и пунктуации 

2. Отличия содержания курса от базового курса 

Особое внимание уделяется трудным случаям правописания орфографии 

и пунктуации. Данный курс дает определенные практические навыки на 

основе теоретических знаний, способствует развитию творческих и 

исследовательских способностей. 

3. Логика подачи материала 

Через систематизацию известных знаний, умений и навыков в рамках 

определенных тем к  актуализации  их в конкретной области применения 

(грамотное письмо). Это поможет учащимся более полно понять практическую 

направленность знаний, помочь в выборе профиля. 

4. Принцип сгруппированности материала в программе по разделам и темам 

По модулям 

5. Учебные и вспомогательные материалы курса 

Материалы школьной и домашней библиотеки, сайты интернета 

6. Виды деятельности 
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Организационно-деятельностная игра 

Презентация. 

Семинар 

Соревнование. 

Самостоятельная практическая деятельность 

7.Виды работ учащихся 

Решение практических задач, исследовательская работа, 

аналитическая деятельность:речевое развитие учащихся ; 

воспитание культуры общения;формирование грамотного письма; 

анализ художественного текста;составление аналитических отчетов 

по проведенным исследованиям;подготовка выступлений по 

материалам исследований;оформление творческих работ 

8.Доля самостоятельной работы ученика по данному курсу 

Представление сообщений по выбранной 

теме 

9. Динамика интереса к данному курсу 

Активизация внимания учащихся к 

собственной письменной речи 

Работа со словарями и справочной 

литературой 

Изучение русского языка, воспитание 

любви к языку как национальному 

достоянию, бережное отношение к слову 

10. Форма отчетности 

Учащиеся выбирают и вид деятельности 

(теоретическое или практическое 

исследование ) и вид отчетности 

(сообщение, реферат, творческая работа и т.д.) 

Лист контроля 

Сертификат о посещении курса с краткой 

качественной характеристикой 

Входной и выходной контроль 

Анкетирование 

Рефлексия 

 

Структура курса: 

Модуль 1 Теоретический ( 2 часа) № целей 1,3,66,7 

Задачи: 

 познакомить учащихся с целями и задачами курса, с 

основными особенностями грамотного письма 

 трудные случаи правописания 

 дать представление о профессиях, связанных с русским языком . 

Данный модуль предполагает виды деятельности: 

Анкетирование ( входной контроль), лекция, работа с источниками 

информации, эвристическая беседа) 
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Модуль 2 Практический (30 часов) -№ целей 1,2,3,4,5,6а,7 Задачи: 

 сформировать практические умения и навыки грамотного письма( на основе 

теории и практике); 

 научить делать умозаключения на основе результатов исследования и 

применения полученных знаний; 

 оценивать грамотное письмо (свое и одноклассников ) 

Виды деятельности: самостоятельные и практические работы, исследования в 

области языка, создание « своих» открытий, работа с информационными 

источниками, составление отчетов о проделанной работе и ее виде. 

Модуль 3 Итоговый (2 часа) № целей 1,2,4,5,6,7 

Задачи: 

 подвести итога работы при прохождении курса; 

 выявить способности учащихся к языку. 

Виды деятельности: создание профессиограммы (коллективная работа), 

публичная защита своих работ, анкетирование (выходной контроль) 

Содержание курса 

 

Тема 1 

Правописание приставок. Правописание частиц 

Неизменяемые приставки. Приставки, оканчивающиеся на з/с. Приставки 

пре/при. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

Тема 2 

Правописание гласных и согласных в корне слов 

Безударная гласная, проверяемая и непроверяемая гласная в корне. Ы и И после 

приставок ; О и Е после шипящих в корне. Ы и И после Ц в корне слова. 

Чередование 

гласных О/А, Е/И. Сомнительная согласная, непроизносимая согласная, 

удвоенная 

согласная в корне. 

Тема 3 

Употребление ЪиЪ 

Употребление Ь после шипящих в корне слова. Ь для обозначения мягкости 

согласного. 

Разделительный Ь и Ъ. Употребление Ь в числительных. _ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах. 

Тема 4 

Дефисные написания существительных, прилагательных и наречий. 

Тема 5 

Правописание суффиксов и окончаний существительных и прилагательных и 

суффиксов 

наречий, личных окончаний глаголов 

Н и НН в суффиксах полных и кратких причастий и в суффиксах прилагательных, 

наречий и существительных. 

Правописание О и Е после шипящих и Ц в суффиксах и окончаниях 

существительных и 

наречиях. Правописание безударных падежных окончании существительных и 
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прилагательных, личных окончаний глаголов. 

Тема 6 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Правописание производных предлогов. Омонимичные часта речи. Частицы НЕ, 

НИ, их 

различие на письме. 

Тема 7. 

Употребление тире в простом и сложном предложении. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении. Тире в 

сложном предложении. 

Тема 8. 

Знаки препинания при однородных членах предложения. 

Знаки препинания при однородных членах предложения. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. Однородные и неоднородные определения. 

Тема 9. 

Обособление второстепенных членов предложения 

Обособление определений и приложений. Обособление обстоятельств. 

Предложения с 

уточняющими оборотами. Обороты с союзом «как». 

Тема 10 

Обособление слов, грамматически не связанных с членами 

предложений. Обращения. Вводные слова. 

Тематическое планирование. 

№ Темы занятий 

 

 

1 Введение в курс « Учусь писать 

грамотно» Предмет и его 

значение Профессии , связанные с 

данной наукой ( журналист, 

корректор, лингвист, писатель, поэт). 

 

1 

2 Трудные случаи правописания 

/анализ и 

интерпретация 

художественного текста/ 

1 

 

 Тема 1. Орфография  

3 Изучение правил.   1 

4 Анализ текста 1 

5 Правописание приставок 1 

6 Работа с дополнительной 

Правописание частиц 

1 

7-8 Тема 2 

Правописание гласных и согласных в 

корне слов 

2  

9 Тема 3 1 
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Подготовка и отбор материала для 

выступления 

10 Употребление Ь и Ъ 1 

11-12 Тема 4 
Дефисные написания существительных, 

прилагательных 

и наречий 

2 

13 Составление таблиц, 

заключающих исследование по 

изученной теме 

1 

14-15 Тема 5 
Правописание суффиксов и окончаний 

существительных 

и прилагательных и суффиксов наречий, 

личных окончаний, глаголов 

2 

16-17 Тема 6 
Правописание предлогов, союзов, частиц 

-Синтаксис- 

2 

18-19 Тема 7 
Употребление тире в простом и сложном 

предложении 

2 

20-21 Анализ текста 2 

22-24 Тема 8 

Знаки препинания при 

однородных членах предложения 

3 

25-26 Практическое занятие с 

элементами соревнования 

2 

27 Тема 9 
Обособление второстепенных членов 

Предложения  

Обращение 

Вводные слова 

1 

28 Обособление второстепенных членов 

предложения 

Причастный оборот 

1 

29 Обособление второстепенных членов 

предложения 

Деепричастный оборот 

1 

30 Практикум 1 

31-32 Тема 10 
Обособление слов, грамматически не 

связанных с членами 

предложений 

2 

33 Практическое занятие 1 

34 Обобщение знаний, умений, навыков 1 
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 «За страницами учебника биологии» 

для 8-х классов 

1. Планируемые результаты  освоения курса 
На уроках биологии в 8  классах недостаточное количество часов отведено для 

тщательной отработки  знаний и умений базового уровня. С этой целью при 

проведении групповых занятий особое внимание целесообразно уделить 

повторению и закреплению наиболее значимых и наиболее трудно усваиваемых 

 школьниками знаний   из основной школы, изучаемых на заключительном этапе 

биологического образования: о классификации органического мира,  его 

историческом развитии, особенностях строения и жизнедеятельности организмов 

разных царств живой природы, а также вопросов экологии, онтогенеза, селекции, 

клеточной, эволюционной, хромосомной теорий, вопросов антропогенеза, Кроме 

того, при изучении соответствующих разделов следует обратить внимание на 

формирование у учащихся умений работать с текстами, рисунками, 

иллюстрирующими биологические объекты и процессы. 

Учитывая результаты анализа экзаменуемых на протяжении нескольких лет, 

при подготовке к ОГЭ  следует обратить внимание на закрепление материала, 

который ежегодно вызывает затруднения: химическая организация клетки; обмен 

веществ и превращение энергии; нейрогуморальная регуляция физиологических 

процессов, протекающих в организме человека; характеристика классов 

покрытосеменных растений, позвоночных животных. 

Особое внимание следует уделить формированию у школьников умений 

обосновывать сущность биологических процессов и явлений, наследственности и 

изменчивости, норм и правил здорового образа жизни, поведения человека в 

природе, последствий глобальных изменений в биосфере; выявлять причинно-

следственные связи в природе; формулировать мировоззренческие выводы на 

основе знаний биологических теорий, законов, закономерностей. 

 В ходе групповых занятий следует уделять большое внимание формированию 

предметной компетентности - природоохранной, здоровьесберегающей, 

исследовательской, формированию у учащихся умений работать с текстом, 

рисунками, схемами, извлекать и анализировать информацию из различных 

источников.  

Курс создан для обучающихся 8 классов. Занятия проводятся  1 раз в неделю  

 Цель: Подготовка к  успешной  сдаче ОГЭ обучающихся 8  классов. 

Задачи: 

 повторить и закрепить наиболее значимые темы   из основной школы 

изучаемые на заключительном этапе общего биологического образования; 

 закрепить материал, который ежегодно вызывает затруднения при 

сдаче ОГЭ; 

 формировать у обучающихся умения работать с текстом, рисунками, 

схемами, извлекать и анализировать информацию из различных источников; 

  научить четко и кратко, по существу вопроса письменно излагать 

свои мысли при выполнении заданий со свободным развёрнутым ответом. 

Личностные результаты: развитие любознательности, сообразительности при 

выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 



367 

 

развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; воспитание чувства справедливости, ответственности; развитие 

самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

5. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Метапредметные результататы 
Регулятивные УУД: Определять и формулировать цель деятельности с помощью 

учителя. Проговаривать последовательность действий. Учиться работать по 

предложенному учителем плану. Учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного. Учиться совместно с учителем и другими учениками 

давать− эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
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Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 

и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

Познавательные УУД: Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью учителя.  Делать предварительный отбор 

источников информации. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
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 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

Коммуникативные УУД:  Донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста).  Слушать и понимать речь других. Читать и пересказывать 

текст. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.  Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя,− критика). 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

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

презентаций и др.; 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 
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 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на 

основе сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями органов и систем органов; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 

других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы). 

3.Содержание учебного курса 
Тема 1. Биология как наука. Методы биологии   Роль биологии в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 

эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических объектов. 

Тема 2. Признаки живых организмов  Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой природы. Клетка как биологическая 

система. Неорганические вещества: вода и минеральные соли. Клетка как 
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биологическая система. Неорганические вещества: вода и минеральные соли. 

Органические вещества клетки – белки, углеводы. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболеваний организмов. Строение 

эукариотической клетки. Мембранные и немембранные органоиды. Органоиды 

клетки, их структура, назначение в клетке. Органоиды клеток представителей 

разных таксонов. Включения клетки, цитоскелет – принципы организации, 

функции в клетке. Вирусы – неклеточные формы жизни. Признаки организмов. 

Прокариоты и эукариоты. Строение ядра.  Интерфаза. Митоз и мейоз. 

Оплодотворение. Виды полового процесса. Классификация организмов по 

способам питания. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, 

системы органов растений и животных, выявление изменчивости организмов. 

Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за 

ними.  

Тема 3. Система, многообразие и эволюция живой природы Царство Бактерии. 

Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной деятельности. Бактерии – 

возбудители заболеваний растений, животных, человека. Царство Грибы. 

Лишайники. организация, классификация, роль и место в биосфере, значение для 

человека. Царство Растения. Систематический обзор царства Растения: мхи, 

папоротникообразные, голосеменные и покрытосеменные (цветковые). Ткани и 

органы высших растений. Основные семейства цветковых растений. Царство 

Животные. Систематический обзор царства Животные. Общая характеристика 

беспозвоночных животных. Кишечнополостные. Плоские черви. Круглые черви. 

Кольчатые черви. Моллюски. Членистоногие. Тип Хордовые. Общая 

характеристика надклассов классов: Рыбы, Четвероногие. Характеристика классов 

животных: Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие. Учение об 

эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы и результата эволюции. 

Тема 4.  Человек и его здоровье Сходство человека с животными и отличие от 

них. Общий план строения и процессы жизнедеятельности человека.   

   Приемы оказания первой доврачебной помощи при отравлении 

некачественными продуктами, ядовитыми грибами и растениями, угарным газом, 

спасении утопающего; кровотечениях; травмах опорно-двигательного аппарата, 

ожогах, обморожениях, повреждении зрения 

Тема 5.  Взаимосвязи организмов и окружающей среды Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам.  

Тема 6. «Решение демонстрационных вариантов ГИА»  Характеристика 

структуры и содержания экзаменационной работы.  

3.Тематическое планирование 
  

№ п/п зан

я 

тие   

Наименование разделов и тем Дат

а  

Тема 1 Биология как наука. Методы биологии  
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1.  
1 

Биология как наука. Методы биологии  

Тема 2 Признаки живых организмов  

2.  

1 

 

2.1. Клеточное строение организмов 

Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Гены и хромосомы. 

Нарушения в строении и функционировании клеток. 

Вирусы. 

2.2. Признаки живых организмов. Наследственность и 

изменчивость. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. 

Ткани, органы, системы органов растений и животных.  

 

 
 

Тема 3 Система, многообразие и эволюция живой природы  

3 

1 

 

3.1. Царство Бактерии                                                                   

    Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Бактерии – возбудители заболеваний. 

3.2. Царство Грибы. 

Царство Грибы. Лишайники. Роль грибов и лишайников в 

природе, жизни человека. 

 

4 

1 

3.3. Царство Растения. 

Царство Растения. Систематический обзор царства 

Растения: мхи, папоротникообразные, голосеменные и 

покрытосеменные. Ткани и органы высших растений. 

Основные семейства цветковых растений 

 

5 

1 

3.4. Царство Животные 

Систематический обзор царства Животные. Общая 

характеристика беспозвоночных животных. 

Тип Хордовые. Общая характеристика надклассов классов: 

Рыбы, Четвероногие. Характеристика классов животных: 

Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие. 

 

6 

1 

3.5. Учение об эволюции органического мира                          

          Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы и результата эволюции. 

 

Тема 4 Человек и его здоровье   

7 

1 

4.1. Сходство человека с животными и отличие от них. 

Общий план строения и процессы жизнедеятельности 

человека.   

4.2. Нейро-гуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма.   
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8 

1 

4.3. Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в 

пищеварении 

Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в 

пищеварении. 

4.4. Дыхание. Система дыхания. 

Дыхание. Система дыхания. 

4.5. Внутренняя среда организма                                               

             Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая 

жидкость. Группы крови. Иммунитет. 

4.6 Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая 

системы. 

Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. 

 

9 

1 

4.7. Обмен веществ и превращение энергии                             

            Обмен веществ и превращение энергии. «Внутренняя 

среда организма», «Транспорт веществ» и «Обмен веществ» 

4.8. Выделение продуктов жизнедеятельности. Система 

выделения. 

Выделение продуктов жизнедеятельности. Система 

выделения. 

4.9. Покровы тела и их функции. 

Покровы тела и их функции. 

 

1

0 
1 

4.10. Размножение и развитие организма 

человека.Размножение и развитие организма человека. 

Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. 

 

1

1 
1 

4.11. Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. 

Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. 

4.12. Органы чувств, их роль в жизни человека.                      

                Органычувств, их роль в жизни человека  

 

1

2 
1 

4.13. Психология и поведение человека.   

1

3 
1 

4.14. Гигиена. Здоровый образ жизни. Инфекционные 

заболевания. 

Гигиена. Здоровый образ жизни. Инфекционные 

заболевания. 

 

1

4 1 
4.15. Приемы оказания первой помощи при неотложных 

ситуациях.   

 

Тема 5 Взаимосвязи организмов и окружающей среды  

 

1 2 
5.1. Влияние экологических факторов на организмы. 

Взаимодействия  видов.  Приспособления организмов к 
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5 

 

1

6 

различным экологическим факторам. Популяция. 

5.2 Экосистемная организация живой природы. 

Экосистемная организация живой природы. 

5.3 Учение о биосфере  

 

 

 

Тема 6 «Решение демонстрационных вариантов ГИА»   

1

7 1 

 

Характеристика структуры и содержания экзаменационной 

работы.   

Анализ ошибок  

Итого: 17 занятий . Занятия по 0, 5 часа 

 

 

 «За страницами учебника физики» 

для 8-х классов 
 

 Планируемые результаты 

 

Изучение курса внеурочной деятельности «Физика» направлено на 

формирование личностных,  метапредметных и предметных результатов 

обучения, соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования: 

Личностные результаты: 
1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к 

обучению и познанию, развитие самостоятельности в приобретении и 

совершенствовании новых знаний; 

2. Формирование познавательных интересов, развитие интеллектуальных, 
творческих способностей, формирование осознанного выбора и построение 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

3. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, убежденности в 

возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

5.  Умение контролировать процесс и результат учебной и 
исследовательской деятельности в процессе изучения законов природы; 

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7. Формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
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экологически ориентированной рефлексивно-оценочной деятельности в 
жизненных ситуациях 

8. Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
решении практических задач. 

Метапредметные результаты: 
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации; 

4. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы; 

5. Развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 

6. Первоначальные представления об идеях и о методах физики как 
об универсальном инструменте науки и техники, о средстве 
моделирования явлений и процессов; 

7. Умение видеть физическую задачу в контексте проблемной 
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. Умение находить в различных источниках информацию, 
необходимую для решения физических задач, и представлять её в 
понятной форме, принимать решение в условиях неполной или 
избыточной, точной или вероятностной информации; 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 

10. Умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать 
необходимость их проверки; 

11. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

1. Осознание ценности и значения физики и ее законов для повседневной 

жизни человека и ее роли в развитии материальной и духовной культуры. 
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2. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания, о системообразующей роли 

физики для развития других естественных наук, техники и технологий.  

3. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного познания, о системообразующей 

роли физики для развития других наук, техники и технологий. 

4. Формирование первоначальных представлений о физической сущности 
явлений природы, видах материи, усвоение основных идей физики тепловых 

явлений (основных положений МКТ, законов термодинамики, основных 

принципов работы тепловых машин, законов электростатики, постоянного тока, 

Ампера, Лоренца). 

5. Усвоения смысла физических законов, раскрывающих связь физических 
явлений, овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики. 

6. Формирование научного мировоззрения как результата изучения 

фундаментальных законов физики; умения пользоваться методами научного 

познания природы: проводить наблюдения, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез; планировать и 

выполнять эксперименты, проводить прямые и косвенные измерения с 

использованием приборов, обрабатывать результаты измерений, понимать 

неизбежность погрешностей любых измерений, оценивать границы погрешностей 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул. 

7. Обнаруживать зависимости между физическими величинами, выводить 
из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

8. Понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

9. Формирование умения применять теоретические знания по физике на 
практике, решать физические задачи; планировать в повседневной жизни свои 

действия с применением полученных знаний законов механики; умения 

пользоваться физическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования;  

10. Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания. 

                                              

Содержание программы 

 

ГЛАВА 1. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА – 1,25 ЧАСА 
Строение вещества. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения 

газов, жидкостей и твердых тел. 

Лабораторные работы: 
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Измерение размеров молекул с помощью палетки. 

Измерение размеров малых тел методом рядов. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Создание объемной модели кристаллической решетки некоторых веществ. 

Способы измерения размеров молекул. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная 

дискуссия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, 

обсуждение способов решения. 

 

ГЛАВА 2. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ – 1,75 ЧАСА 

Тепловое равновесие. Температура и способы ее измерения. Связь 

температуры со скоростью хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Виды теплообмена. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. Необратимость процессов теплообмена. 

Лабораторные работы: 

Изучение скорости теплообмена. 

Измерение удельной теплоемкости жидкости. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

История создания приборов для измерения температуры. 

Виды теплопередачи, использование в технике и быту. 

Использование знаний о видах теплообмена в строительстве. 

Использование знаний о видах теплообмена в работе модельера. 

Вечный двигатель – миф или реальность? 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная 

дискуссия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, 

обсуждение способов решения. 

 

ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА – 1 

ЧАС 

Испарение и конденсация, кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная 

теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет 

количества теплоты при теплообмене. 

Лабораторные работы: 

Изучение зависимости скорости испарения от внешних условий и строения 

вещества. 

Измерение влажности воздуха с помощью волосяного гигрометра. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Рост кристаллов: зависимость скорости роста от внешних условий. 

Рост кристаллов: зависимость формы кристаллической решетки от 
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примесей. 

Тепловые явления в фольклоре разных народов. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная 

дискуссия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, 

обсуждение способов решения. 

 

ГЛАВА 4. ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ – 1 ЧАС 

Газовые законы: закон Бойля-Мариотта, закон Шарля, закон Гей-Люссака. 

Объединенный газовый закон. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Составление авторской задачи по теме главы. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная 

дискуссия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, 

обсуждение способов решения. 

 

ГЛАВА 5. ТЕПЛОВЫЕ МАШИНЫ – 0,75 ЧАСА 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, ДВС, 

реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Принцип действия 

холодильной машины. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Границы применения ДВС и экологические проблемы его использования. 

Различие в устройстве работы четырехтактного двигателя и дизеля. 

Реактивные двигатели. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная 

дискуссия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, 

обсуждение способов решения. 

 

ГЛАВА 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ – 1ЧАС 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов, их взаимодействие. 

Закон Кулона. Принцип суперпозиции сил. 

Электрическое поле и его действие на электрические заряды. 

Напряженность ЭП. Линии напряженности ЭП. Конденсатор, энергия ЭП 

конденсатора. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Исследование взаимодействия заряженных тел. 

Выполнение действующей модели электроскопа. 

Модель «Пляшущие человечки» 

Составление авторской задачи по теме главы. 
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Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная 

дискуссия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, 

обсуждение способов решения. 

 

ГЛАВА 7. ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА – 1,25 ЧАСА 

Постоянный электрический ток. Носители электрических зарядов в 

различных веществах. Полупроводниковые приборы. 

Направление и сила тока. Электрический ток в проводниках. Закон Ома для 

участка цепи. Сопротивление проводника. Измерение силы тока и 

напряжения. Работа и мощность тока. Источники электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца.  

Лабораторные работы: 

Исследование тепловой отдачи нагревателя. 

Измерение удельного сопротивления проводника. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Составление авторской задачи по теме главы. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная 

дискуссия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, 

обсуждение способов решения. 

 

ГЛАВА 8. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ – 0,5 ЧАСА 
Магнитное взаимодействие. Магнитное поле. Линии магнитной индукции. 

Действие МП на проводник с током. Закон Ампера. Магнитное 

взаимодействие проводников с током. Электродвигатель постоянного тока. 

Магнитные свойства вещества. Явление ЭМИ. Опыты Фарадея. Магнитный 

поток. Закон ЭМИ. 

Лабораторные работы: 

Сборка электромагнита. 

Сборка модели электродвигателя. 

Получение спектров магнитного поля. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Электромагниты: их устройство и применение. 

Применение явления ЭМИ в различных гаджетах. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная 

дискуссия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, 

обсуждение способов решения. 
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Тематическое планирование 

1 урок – 0,25 часа. 

 
№ 

занятия 

№ занятия 

в теме 
Тема занятия 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. 1. 
Строение вещества. Взаимодействие 

частиц вещества. 

Просмотр и 

обсуждение видео с сайта 

www.elementy.ru «Строение 

вещества» 

2. 2. 
Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел. 

Обсуждение различных 

гипотез о строении различных 

веществ и доказательств, их 

подтверждающих 

3. 3. 
Измерение размеров молекул с 

помощью палетки. 

Выполнение практических 

работ в малых группах 

4. 4. 
Измерение размеров малых тел 

методом рядов 

Выполнение практических 

работ в малых группах 

5. 5. Вглубь вещества без микроскопа 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на 

тему: «Создание объемной 

модели кристаллической 

решетки некоторых веществ. 

Способы измерения размеров 

молекул» 

6. 1. 
Как достичь теплового 

равновесия? Необратимость процессов 

Чтение и обсуждение статьи 

сайта www. elementy.ru о 

необратимости тепловых 

процессов. Изучение и анализ 

иллюстративного материала 

на примере мультфильма 

«Двенадцать месяцев» 

7. 2. Когда и как изобрели термометр? 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на 

тему: «История создания 

приборов для измерения 

температуры». Создание 

модели термометра с жидким 

и твердым рабочим телом 

8. 3. 
Суть первого начала 

термодинамики 

Работа в малых группах над 

созданием алгоритма решения 

качественных и расчетных 

задач на расчет изменения 

внутренней энергии; 

составление авторских задач 

по теме «Моя задача на расчет 

изменения внутренней 

энергии» 

№ 

занятия 

№ занятия 

в теме 
Тема занятия 

Основные виды учебной 

деятельности 

9. 4. 

Использование физических знаний о 

теплообмене при строительстве жилья, 

подборе одежды, в хозяйственной 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на 

тему: «Виды теплопередачи, 

http://www.elementy.ru/
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деятельности человека использование в технике и 

быту. Использование знаний о 

видах теплообмена в 

строительстве, в работе 

модельера»  

10. 5. Сколько калорий нужно для?.. 

Работа в малых группах над 

созданием алгоритма решения 

качественных и расчетных 

задач на расчет количества 

теплоты; составление 

авторских задач по теме «Моя 

задача на расчет количества 

теплоты» 

11. 6. 
«Если энергия где-то отнимется, 

то …» 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на 

тему: «Вечный двигатель – 

миф или реальность?»  

12. 7. Измеряем и исследуем! 

Практическая работа в малых 

группах по теме «Изучение 

скорости теплообмена. 

Измерение удельной 

теплоемкости жидкости», 

обсуждение и объяснение 

результатов, построение 

графической зависимости 

температуры от времени  

13. 1. 
Когда, почему, что и как кипит и 

испаряется 

Практическая работа в малых 

группах по теме «Изучение 

зависимости скорости 

испарения от внешних 

условий и строения 

вещества», построение 

графической зависимости 

скорости испарения от 

температуры,   площади 

поверхности  

14. 2. Какая влажность самая полезная 

Практическая работа в малых 

группах по теме «Измерение 

влажности воздуха с помощью 

волосяного гигрометра», 

обсуждение и объяснение 

результатов 

15. 3. 
Если кристаллы растут, то они 

живые? 

Представление результатов 

работы по выращиванию 

кристаллов; обсуждение 

зависимости скорости роста от 

внешних условий, 

зависимости формы кристалла 

от примесей, составление 

графических иллюстраций 

этих зависимостей 

№ № занятия Тема занятия Основные виды учебной 



382 

 

занятия в теме деятельности 

16. 4. Расчетливая бережливость 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на 

тему: «Тепловые явления в 

фольклоре разных народов» 

17. 1. 
Почему изопроцессы так 

называются? 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на 

тему: «История открытия 

газовых законов» 

Реконструкция открытия 

закона Гей-Люссака 

18. 2. Эти занятные графики 

Работа в малых группах над 

составлением алгоритма 

решения графических задач на 

чтение и перестройку 

диаграмм состояния газа 

(графический и аналитический 

способ решения задач) 

19. 3. 
Как водяной паук строит свой 

дом? 

Разбор задач на основе 

природных данных, 

составление авторских задач 

на использование газовых 

законов 

20. 4. 
Объединим газовые законы, 

чтобы получить… 

Работа над составлением 

текстовых задач «Моя задача 

на применение объединенного 

газового закона» и их 

последующее решение 

(отработка алгоритма решения 

задач аналитическим 

способом) 

21. 1. Как работают газ и пар? 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на 

тему: «Границы применения 

ДВС и экологические 

проблемы его использования. 

Реактивные двигатели»  

22. 2. 
Почему КПД теплового 

двигателя всегда низкий 

Разбор принципиальной 

схемы устройства и различий 

в работе четырехтактного 

двигателя и дизеля. Работа в 

малых группах по решению 

задач на расчет КПД тепловых 

двигателей 

23. 3. 
Необходимый предмет на кухне 

– холодильник  

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на 

тему: «История вещей: 

создание первой модели 

холодильника, 

усовершенствование» 

Обсуждение  природного 

явления «вечная мерзлота»: 
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можно ли построить 

природный холодильник? 

№ 

занятия 

№ занятия 

в теме 
Тема занятия 

Основные виды учебной 

деятельности 

24. 1. 
Янтарные явления, открытые 

Фалесом из Милета 

Практическая работа в малых 

группах «Исследование 

взаимодействия заряженных 

тел», обсуждение и 

объяснение результатов. 

Выполнение действующей 

модели электроскопа 

25. 2. 
Принцип суперпозиции сил и 

полей 

Работа над составлением 

текстовых задач «Моя задача 

на применение закона 

сохранения электрического 

заряда и закона Кулона» и их 

последующее решение 

аналитическим или 

графическим способом  

26. 3. Силовые линии можно увидеть 

Практическая работа в малых 

группах над созданием модели 

«Пляшущие человечки», 

обсуждение и объяснение 

результатов.  

27. 4. Лейденская банка и ее энергия  

Работа над составлением 

текстовых задач «Моя задача 

на расчет параметров 

конденсатора» и их 

последующее решение 

аналитическим способом  

28. 1. 
Какими бывают носители 

заряда? 

Просмотр и 

обсуждение видео с сайта 

www.elementy.ru «Свободные 

носители заряда» 

29. 2. Что такое полупроводник 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на 

тему: «Полупроводники: 

ленивцы или неутомимые 

труженики» Обсуждение  

явления 

«сверхпроводимость»: можно 

ли создать вечный ток в 

проводнике? 

30. 3. Альтернативные источники тока 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на 

тему: «Источники 

электрического тока: история 

создания гальванического 

элемента и электрического 

двигателя»  

31. 4. Тепловая отдача нагревателя 
Практическая работа в малых 

группах «Исследование 

http://www.elementy.ru/


384 

 

тепловой отдачи нагревателя», 

обсуждение и объяснение 

результатов. Способы 

повышения ТОН 

нагревательного элемента. 

№ 

занятия 

№ занятия 

в теме 
Тема занятия 

Основные виды учебной 

деятельности 

32. 5. Сопротивление проводника 

Практическая работа в малых 

группах «Измерение 

удельного сопротивления 

проводника», обсуждение и 

объяснение результатов.  

33. 1. 

Практическое применение 

магнитного действия электрического 

тока 

Практическая работа в малых 

группах «Сборка 

электромагнита. Сборка 

модели электродвигателя», 

обсуждение и объяснение 

результатов 

34. 2. Как увидеть магнитное поле? 

Практическая работа в малых 

группах «Получение спектров 

магнитного поля», 

обсуждение и объяснение 

результатов.  

    

 

«Изучаем алгоритмы: Мой КуМиР»» 

для 8-х классов 

Планируемые результаты 
Основные личностные результаты, формируемые в процессе освоения программы курса 

«Изучаем алгоритмы. Мой КуМир»: 

 формирование основ мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития информационных технологий; 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

 формирование способности к саморазвитию и самообразованию 

средствами информационных технологий на основе приобретённой 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование ответственного отношения к учению, способности 

довести до конца начатое дело на примере завершённых творческих 

учебных проектов; 

 формирование осознанного позитивного отношения к другому 

человеку, его мнению, результату его деятельности; 

 развитие эстетического сознания через творческую деятельность на 

базе среды КуМир. 
Основные метапредметные результаты, формируемые в процессе освоения программы 

курса «Изучаем алгоритмику. Мой КуМир»: 
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение формализовать решение задач с использованием моделей и 

схем, знаков и символов; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Основные предметные результаты, формируемые в процессе освоения программы курса 

«Изучаем алгоритмы. Мой КуМир»: 

 формирование представлений об основных предметных понятиях 

— 
«информация», «алгоритм», «модель» и их свойствах; 

 развитие логических способностей и алгоритмического мышления, 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя, 

знакомство с основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 развитие представлений о числах, числовых системах; 

 овладение символьным языком алгебры, умение составлять и 

использовать сложные алгебраические выражения для моделирования 

учебных проектов, моделировать реальные ситуации на языке алгебры; 

 развитие пространственных представлений, навыков геометрических 

построений и моделирования таких процессов, развитие 

изобразительных умений с помощью средств ИКТ; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры, 

развитие основных навыков использования компьютерных устройств и 

программ; 

 формирование умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 
Содержание курса 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Изучаем 

алгоритмы. Мой КуМир » в 8 классе разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г.  «Об образовании в 

Российской Федерации); 
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- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

29.12.2014г.  № 1644 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 

1577); 

- Планом внеурочной деятельности МБОУ «Бабаевская сош №65» 

 На освоение курса внеурочной деятельности «Изучаем алгоритмы. 

Мой КуМир » в 8 классе в 2020-2021 учебном году отведено 17 часов в год (0,5 

часа в неделю). 
Компьютерные науки и информационные технологии стали общедоступными и 

продолжают развиваться стремительными темпами. Предмет «Информатика и ИКТ» сложен 

и многообразен, поэтому изучение этой области требует много времени, терпения и 

заинтересованности. С введением нового ФГОС все большую значимость приобретают 

занятия по выбору учащихся – кружки, факультативы, элективные курсы. Являясь 

необязательными, данные курсы создают условия для развития личности каждого 

школьника, предоставляя им выбор с учетом индивидуальных особенностей и 

предпочтений, что позволяет на практике реализовать индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучению. 

Большая часть современных школьников выросла в условиях, когда компьютер 

превратился в привычный объект, который всегда был дома. В курсе «Изучаем алгоритмику. 

Мой КуМир» учащиеся расширят свое представление о принципах работы компьютера, о 

программируемой компьютерной графике. С помощью исполнителей среды Кумир, 

школьники приобретут основные навыки структурного программирования, что особенно 

важно в связи с увеличением доли заданий на алгоритмизацию и программирование в ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Курс «Изучаем алгоритмы. Мой КуМир» расширяет и дополняет раздел 

алгоритмизации и программирования курса информатики в основной школе и нацелен на: 

 развитие исследовательских, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, алгоритмического и логического мышления; 

 воспитание интереса к программированию, целеустремленности при 

достижении результата; 

 формирование общеучебных навыков самостоятельного

 анализа 
проблемы, ее осмысления, поиска решения, выделение конструктивно независимых 

подзадач (разбиение сложной задачи на более простые составляющие), составления 

алгоритма решения поставленной задачи, самоконтроля (тестирование и отладка 

программы). 

 

Введение. Конкурс «Путешествие в компьютерную страну» (0,5 ч.) 
Исполнитель. Система команд исполнителя (СКИ). Алгоритм. 

Исполнитель Черепаха (3ч.) 
Знакомство со средой КуМир. Система команд исполнителя. Работа с пультом 

управления. Связь пульта управления со средой. Алгоритм. Программа. Редактирование и 

оптимизация программ. Переменные. Типы данных. Арифметические действия. Параметры 

алгоритмов. Масштабирование. Повторяющиеся действия. Организация счетного цикла. 

Проектная работа. 

Исполнитель Кузнечик (0,5 ч.) 
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Система команд исполнителя. Решение задач, требующих мало времени для 

достижения результата. 

Исполнитель Робот (5ч.) 
Система команд исполнителя. Использование счетного цикла. Вспомогательные 

алгоритмы (процедуры). Оформление и вызов вспомогательного алгоритма. Метод 

последовательного уточнения. Алгоритмы разветвляющейся структуры. Условный оператор 

«если», полное и неполное ветвление. Виды условий для Робота. Оператор выбора. Цикл с 

предусловием «пока». Программирование «сверху-вниз». Проектная работа. 

Исполнитель Водолей (1 ч.) 
Система команд исполнителя. Решение задач на переливание. Поиск оптимального 

решения. Использование счетного цикла. 

Исполнитель Чертежник (5,5 ч.) 
Система команд исполнителя. Понятия точки и вектора, координаты. Решение задач 

несколькими способами. Использование вспомогательных алгоритмов (процедур). 

Вспомогательные алгоритмы с параметрами- аргументами. Построение прямоугольников по 

двум точкам. Масштабирование. Переменная. Оператор присваивания. Использование 

счетного цикла. Вложенные циклы. Проектная работа. 

Итоговое занятие. Конкурс «Битва титанов» (0,5 ч.) 
Повторение. Исполнители среды КуМир. СКИ. Основные конструкции 

алгоритмического языка. 

Резерв (1ч.) 
Методы и формы решения поставленных задач 

Специфика предмета, структура урока и подбор заданий способствуют вовлечению 

учащихся в универсальную общеучебную деятельность: целеполагание, планирование, 

аргументация, поиск информации, обобщение, сравнение, анализ, синтез, контроль и 

самоконтроль. 

Использование методов активного обучения (проектной и исследовательской 

деятельности) позволяет перенести акцент на самостоятельную и индивидуальную работу. 

При выборе тем проекта следует поощрять творчество и самостоятельность 

учащихся при постановке задачи. 

Высокий уровень работоспособности учащихся среднего звена обеспечивается 

сменой деятельности обучаемых. Поэтому рекомендуется отдавать предпочтение 

комбинированным занятиям, на которых можно выделить следующие этапы: 

• Организационный момент. 

• Активизация мышления и актуализация ранее изученного (короткие 
задания на поиск ошибок в предложенном алгоритме, 

алгоритмические диктанты, задания на оптимизацию алгоритма). 

• Объяснение нового материала или фронтальная работа по решению 
новых задач, составлению алгоритмов и т.д. Учитель в процессе 

беседы вводит новые понятия, организует совместный поиск и 

анализ примеров. Акцентирует внимание учащихся на 

оптимизации построенного алгоритма. 

• Индивидуальная или групповая работа учащихся за компьютером, 
направленная на применение полученных знаний на практике. В 

зависимости от уровня подготовленности учеников им могут быть 

предложены задачи разного уровня сложности; в том числе 
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выполнение мини-проекта. Основные этапы проектной 

деятельности: постановка задачи; поиск решения и 

проектирования алгоритма; разработка сценария и составление 

программы; тестирование и отладка; защита проекта в форме его 

публичного обсуждения. 

• Подведение итогов занятия. 
Изучение материала может быть построено в двух направлениях: 

 последовательное изучение исполнителей; 

 последовательное изучение алгоритмических конструкций на 

примере разных исполнителей. 
Формы контроля и возможные варианты его проведения 

В рамках занятий целесообразны такие формы контроля, при которых учащиеся 

находятся в ситуации успеха. Это можно достичь организацией защиты проектов в форме 

конференции, слушателями которой могут быть как одноклассники, так и родители; 

проведение командных викторин или конкурсов по основным разделам изучаемого курса. 

На формирование позитивной мотивации к обучению направлены два 

развлекательных урока. Открывается цикл занятий конкурсом «Путешествие в 

компьютерную страну», а завершается командной игрой «Битва Титанов». Материалы для 

проведения конкурсов размещены на сайте издательства в мастерской Л.Л. Босовой. 

 

Тематическое планирование 
 

№ Название темы Количество часов 

обще

е 

теори

я 

практ

ика 

1 Введение. Конкурс «Путешествие в 

компьютерную страну» 

0,5 0,5  

2 Исполнитель Черепаха 3 1 2 

3 Исполнитель Кузнечик 0,5  0,5 

4 Исполнитель Робот 5 2 3 

5 Исполнитель Водолей 1  0,5 

6 Исполнитель Чертежник 5,5 1,5 4 

7 Итоговое занятие. Конкурс «Битва 

титанов» 

0,5 0,5 0,5 

8 Резерв 1 0,5 0,5 

 Итого: 17 6 11 

Поурочное планирование 
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№ п/п Тема урока 

Введение 

1. Путешествие в компьютерную страну 

Исполнитель Черепаха 

2. Исполнитель Черепаха 

3. План для Черепахи 

4. Масштаб 

5. Правильные многоугольники 

6. Рисуем узоры 

7. Обобщение по теме «Исполнитель Черепаха» 

Исполнитель Кузнечик 

8. Исполнитель Кузнечик 

Исполнитель Робот 

9. Исполнитель Робот 

10. Вспомогательные алгоритмы 

11. Метод последовательного уточнения 

12. Ветвление 

13. Выбор 

14. Датчики 

15. Цикл с предусловием 

16. Робот играет и работает 

17. Определяем границы 

18. Обобщение по теме «Исполнитель Робот» 

Исполнитель Водолей 

19. Исполнитель Водолей 
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№ п/п Тема урока 

20. Наполняем большие емкости 

Исполнитель Чертежник 

21. Исполнитель Чертежник 

22. Вектор 

23. Работаем с координатами 

24. Поиск другого решения 

25. Работаем с процедурами 

26. Повторяем фрагменты рисунка 

27. Прямоугольник – основа рисунка 

28. Циклические алгоритмы 

29. Повторяем процедуры и циклы 

30. Время сложных программ. Проектная работа 

31. Защита проектов 

Итоговое занятие 

32. Битва титанов 

33-34 Резерв 

 

 «По просторам России» 

для 8-х классов 

Планируемые результаты 
Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей; 

объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

приводить соответствующие примеры. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи; 
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планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

систематизировать информацию; 

структурировать информацию; 

формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации; 

владеть навыками анализа и синтеза; 

искать и отбирать необходимые источники информации; 

использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

работать с текстом и вне текстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в 

другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами; 

составлять рецензии, аннотации; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанием своей 

этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; чувством ответственности и долга 

перед 

Родиной; 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Содержание программы 

Программа внеурочной деятельности « По просторам России» призвана 

сохранить традиции классического учебного предмета и, наряду с этим, полнее 

раскрыть неиспользованные резервы, главным образом, в структуре содержания и 

организации обучения. 

В требованиях Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования по географии к уровню подготовки школьников 

много внимания уделяется формированию знаний о географических явлениях и 

процессах в геосферах, взаимосвязей между ними, пониманию связей между 

географическим положением и природными условиями, причин особенности 

материков и океанов. Обеспечить это можно, если уделять постоянно внимание 

изучению и объяснению причинно-следственных связей между компонентами 

природы.  

Внеурочная деятельность позволяет всем участникам получить прочные знания 

по предмету. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географии материков и океанов. Такой подход позволяет 

рассматривать различные факторы, формирующие и изменяющие окружающую 

среду, в их равноправном взаимодействии. 

Предложенная программа внеурочной деятельности подготовлена для учащихся 

8-х классов и рассчитана на 17 часов (0,5 часа в неделю). 

Цели и задачи программы: 

1. Расширение и углубление знаний учащихся по физической географии России. 

2. Развитие у учащихся интереса к предмету, любознательности, творческих 

способностей. 

3. Выработка практических навыков по работе с различными географическими 

картами. 

4. Формирование умений самостоятельно добывать знания, используя различные 

географические источники. 

Основные направления и содержание деятельности. 

Создание у учащихся представления об удивительно красивой и разнообразной 

природе России, о быте и хозяйстве населения, предусмотренное программой 

географии России в 8 классе, представляет некоторые трудности для учащихся. 

Существующие трудности в некоторых случаях отрицательно сказываются на 

формировании необходимого минимума базовых знаний и представлении 

страноведческого характера, необходимого каждому человеку нашей эпохи. 
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По этим причинам тематика внеурочной деятельности составлена с расчетом 

повышения интереса к изучению трудных и наиболее интересных вопросов 

программы. Цели и задачи деятельности достигаются путем детального изучения 

общих понятий, которое осуществляется посредством углубленного изучения 

определенных географических объектов. 

 

Раздел 1. Введение. 

Границы России. Взгляд сквозь века. 

Знакомство с ТБ, с планом работы кружка. Как изменялась граница России со 

временем. 

Раздел 2. Географическое положение России. 

1. Крайняя северная точка России. 
Природа на мысе Флигели и на мысе Челюскин. 

1. Крайняя южная точка России. 
Физико-географические условия горы Базардюзю. 

1. Крайняя западная точка России. 
Физико-географические условия на Балтийской песчаной косе Гданьского залива 

Балтийского моря. 

1. Крайняя восточная точка России. 
Природа мыса Дежнева и острова Ратманова. 

1. Часовые пояса России. 
Решение задач по определению часового времени в разных точках России. 

1. Россия на карте мира. 
Преимущества и недостатки физико-географического положения России. 

Раздел 3. Природа России. 

1. Догеологический этап развития планеты. 
Гипотезы возникновения Земли как планеты. 

1. Россия – страна великих равнин. 

Восточно-Европейская равнина. Самая плоская и низкая – Западно-Сибирская 

низменность. 

1. Горное обрамление России. 
Кавказ. Урал. Горы юга Сибири и Дальнего Востока. 

1. «Солнечная печка», океанские кондиционеры, горные стены в России. 
Разнообразные климаты России. Ледяное дыхание Арктики. Муссоны Дальнего 

Востока. 

1. Полюсы холода, жары, ветреной и дождливой погоды. 
Климат гор. Самые дождливые и самые засушливые районы. Штили и ураганы в 

России. 

1. Откуда и куда текут реки в России. 
Реки России. 

1. Внутренние воды России в фольклоре. 
Былины Садко. Стихи и песни о России. 

1. Озера и водохранилища России. 
Интересные и знаменитые озёра России. Для чего строят водохранилища. 

1. Болота и подземные воды. 
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Распространение болот. Торф и его использование. «Подземные архитекторы». 

Горячие источники. Лечебные воды. 

1. Снежный покров и ледники России. 
Горный снег. Снежные лавины. Ледники. Подземные льды. 

1. Полярные и ледяные пустыни. 
Пустынный ландшафт. 

1. Царство тундр. 
«Северные узоры». Почвы и растительность тундр. «Челнок тундры» - северный 

олень. 

1. Леса России – самые большие в мире. 

Темнохвойные леса. Светлохвойные леса. Мелколиственные леса. 

Широколиственные леса. 

1. Российские степи. 
Степи России. Заповедные степи. 

1. Пустыни и полупустыни. 
«Царство полыни». Солончаки. 

1. Субтропики. 
Культурные ландшафты субтропиков. 

1. Красная книга России. 
«Исчезнувшие навсегда». Эндемики России. «Новосёлы» России. Заповедные 

земли. 

1. «Интересные ландшафты» 

Проектная деятельность «Интересные места любимой природной зоны» 

Раздел 4. Население России. 

1. Как изменяется численность населения России. 
История в зеркале демографии. Демографические катастрофы. Миграции. 

Депортации. 

1. Где живут в России. 
Основная полоса расселения. Горожане и сельчане. Урбанизация. 

1. От первобытных племён до современных народов. 
От Руси к России. Как классифицируют народы. НародыРоссии. 

1. «Мы разные, но мы все вместе» 

Проектная деятельность «Презентация народности России». 

Раздел 5. Хозяйство России. 

1. Состав и особенности Российской экономики. 
«Сколько мы производим». Отраслевая структура хозяйства. 

1. Индустриализация России во времени. 
Эпохи индустриализации. 

1. Первичная промышленность России. 
Добыча полезных ископаемых. 

1. Сельское хозяйство России. 
Растениеводство и животноводство. География 

1. Итоговое занятие кружка. 
Подведение итогов. Игра «Интеллектуальное казино» 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факти 

ческая 

Наименование разделов / тем уроков Кол – 

во 

часов 

   Введение. 0,5 час 

1    Границы России. Взгляд сквозь века. 

Знакомство с ТБ, с планом работы. Как 

изменялась граница России со временем. 

0,5 

   Географическое положение России. 3 часа 

2    Крайняя северная точка России. Природа на 

мысе Флигели и на мысе Челюскин. 

0,5 

3     Крайняя южная точка России. Физико - 

географические условия горы Базардюзю. 

0,5 

4     Крайняя западная точка России. Физико - 

географические условия на Балтийской 

песчаной косе Гданьского залива 

Балтийского моря. 

0,5 

5     Крайняя восточная точка России. Природа 

мыса Дежнёва и острова Ратманова. 

0,5 

6    Часовые пояса России. Решение задач по 

определению часового времени в разных 

точках России. 

0,5 

7     Россия на карте мира. Преимущества и 

недостатки физико - географического 

положения России. 

0,5 

   Природа России. 9 

часов 

8    Догеологический этап развития планеты. 

Гипотезы возникновения Земли как 

планеты. 

0,5 

9     Россия - страна великих равнин. Восточно - 

Европейская равнина. Самая плоская и 

низкая - Западно - Сибирская низменность. 

0,5 

10     Горное обрамление России. Кавказ. Урал. 

Горы юга Сибири и Дальнего Востока. 

0,5 

11     Солнечная печка, океанские кондиционеры, 

горные стены в России. Разнообразные 

климаты России. Ледяное дыхание Арктики. 

Муссоны Дальнего Востока. 

0,5 

12     Полюсы холода, жары, ветреной и 

дождливой погоды. Климат гор. Самые 

дождливые и самые засушливые районы. 

Штили и ураганы в России. 

0,5 

13     Откуда и куда текут реки в России. Реки 

России. 

0,5 
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14     Внутренние воды России в фольклоре. 

Былины Садко. Стихи и песни о России. 

0,5 

15     Озёра и водохранилища России. Интересные 

и знаменитые озёра России. Для чего строят 

водохранилища. 

0,5 

16     Болота и подземные воды. Распространение 

болот. Торф и его использование. 

"Подземные архитекторы". Горячие 

источники. Лечебные воды. 

0,5 

17     Снежный покров и ледники России. Горный 

снег. Снежные лавины. Ледники. 

Подземные льды. 

0.5 

18     Полярные и ледяные пустыни. Пустынный 

ландшафт. 

0,5 

19     Царство тундр. "Северные узоры". Почвы и 

растительность тундр. "Челнок тундры" - 

северный олень. 

0,5 

20     Леса России - самые большие в мире. 

Темнохвойные леса. Светлохвойные леса. 

Мелколиственные леса. Широколиственные 

леса. 

0,5 

21     Российские степи. Степи России. 

Заповедные степи. 

0,5 

22     Пустыни и полупустыни. "Царство полыни". 

Солончаки. 

0,5 

23     Субтропики. Культурные ландшафты 

субтропиков. 

0,5 

24     Красная книга России. "Исчезнувшие 

навсегда". Эндемики России. "Новосёлы" 

России. Заповедные земли. 

0,5 

25     Интересные ландшафты." Проектная 

деятельность "Интересные места любимой 

природной зоны" 

0,5 

   Население России. 2 часа 

26    Как изменяется численность населения 

России. История в зеркале демографии. 

Демографические катастрофы. Миграции. 

Депортации. 

0,5 

27     Где живут в России. Основная полоса 

расселения. Горожане и сельчане. 

Урбанизация. 

0,5 

28     От первобытных племён до современных 

народов. От Руси к России. Как 

классифицируют народы. Народы России. 

0,5 

29     Мы разные, но мы все вместе". Проектная 0,5 
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деятельность .Презентация "Народности 

России". 

   Хозяйство России. 2,5 

часа 

30    Состав и особенности Российской 

экономики. "Сколько мы производим" 

Отраслевая структура хозяйства. 

0,5 

31     Индустриализация России во времени. 

Эпохи индустриализации. 

0,5 

32     Первичная промышленность России. 

Добыча полезных ископаемых. 

0,5 

33     Сельское хозяйство России. 

Растениеводство и животноводство. 

География сельского хозяйства. 

0,5 

34     Итоговое занятие. Подведение итогов. Игра 

"Интеллектуальное казино" 

0,5 

 

«Практическое обществознание» 

для 8-х классов 
 

Планируемый результат 
к окончанию года обучения обучающиеся должны: 

знать 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

- существенные признаки понятий, характерные черты социального объекта или 

определять понятие на основе его ключевого признака 

- термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому 

контексту, и применять в предлагаемом контексте обществоведческие термины и 

понятия; 

- характерные черты социального объекта, элементы его описания; 

уметь: 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

- приводить уместные в заданном контексте примеры социальных явлений, 

объектов, деятельности людей, ситуаций, регулируемых различными 

социальными нормами 

- осуществлять поиск социальной информации в различных источниках 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

- анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную 

информацию, соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса; 
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- применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, 

социальных объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых 

позиций из предложенного списка; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

- анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную 

информацию, соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса; 

- применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, 

социальных объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых 

позиций из предложенного списка; 

- применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм. 

-работать с различными источниками информации, в том числе и системой 

Интернет; 

-овладение навыками компьютерных технологий; 

-решать тесты, писать эссе, рефераты, выступать с сообщениями, проводить 

исследования, участвовать в дискуссии. 

В результате прохождения курса «Практическое обществознание» у обучающихся 

формируются следующие умения: 

Рефлексивные: 

- соотносить объекты познания со своим жизненным опытом; 

- определять основания и способы своих и чужих действий; 

- определять способы видения мира другими людьми; 

Логические: 

- сопоставлять, классифицировать, осуществлять переход от чувственно-

конкретного к абстрактному; 

- оперировать с абстракциями различной степени сложности; 

- выдвигать гипотезы; 

Текстовые: 

- уметь освещать материал логически, последовательно; 

- при изложении материала раскрывать взаимосвязь фактов, их смысл и значение; 

Коммуникативные: 

- определять основания чужой точки зрения; 

- вести дискуссию; 

- проявлять толерантность. 

 

Содержание программы 

Курс «практическое обществознание» для  8 класса средней школы направлен на 

реализацию нового содержания обществоведческого образования. Курс является 

интегративным, т.е. включает знания различных общественных наук (социологии, 
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экономической теории, политологии, правоведения, психологии, этики) в 

адаптированной для учеников 8 класса педагогически целесообразной форме. 

Цель курса: формировать более глубокие представления о базовых 

обществоведческих понятиях, закономерностях, взаимосвязях. 

Задачи курса: 

- способствовать улучшению усвоения и углублению знаний учащимися курса 

«Обществознание» в соответствии с современными требованиями к 

Государственной итоговой аттестации в форме тестирования, собеседования, 

защиты реферата. 

- стимулировать познавательную активность и интерес учеников к предмету, в 

том числе в контексте выбора ими социально – гуманитарного профиля для 

дальнейшего обучения; 

- отработка умения получать социальную информацию из разнообразных 

источников и ориентироваться в ней, в том числе для решения задач 

познавательного и практического характера; 

- содействовать воспитанию свободной и ответственной личности ученика, её 

социализации в современных условиях. 

Факультативный курс рассчитан на 17 учебных часа и включает 5 тем, 

охватывающих как общую характеристику современного общества как целостной 

динамично развивающейся системы, так и изучение отдельных аспектов его 

социальной, экономической, политической, духовной подсистем. Содержание 

курса, прежде всего, ориентировано на те темы и вопросы, которые присутствуют 

в итоговой аттестации, но недостаточно полновесно рассматриваются в базовом 

школьном курсе «Обществознание. 6-9классы» 

Срок реализации:_1год. 

Количество часов: 17 часов. 

Формы организации занятий: групповая в сочетании с индивидуальной 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в две недели. 

Продолжительность одного занятия – 1 учебный час 

Формы и методы обучения: технология социального развития, лекции, 

лабораторные работы, практические занятия, дискуссии, эвристические беседы, 

герменевтическая беседа, работа с документами, самостоятельное чтение, анализ 

материала, организация понимания через обсуждение. 

Средства: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты; решение 

ситуативных задач, тесты для этапа контроля. 

 

При этом большое внимание уделяется практической работе с различными 

источниками права, с дополнительной литературой по предмету. Предполагаются 

разнообразные формы работы: лекционные занятия, семинары, практические 

занятия. 

Отработка навыков проверки знаний осуществляется с использованием 

материалов «Типовых тестовых заданий для подготовки к Государственной 

итоговой аттестации». По итогам курса предполагается выполнение учениками 

зачётной работы по типу ЕГЭ. 
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Программа занятий состоит  из трех разделов: 

 Особенности ГИА по обществознанию. 

 Методика решения заданий ГИА разного уровня сложности. 

 Тестовый практикум. 

Практические работы  в рамках курса включают следующие формы: 

 работа с различными источниками социальной информации, включая 

современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

 критическое восприятие и осмысление разнородной социальной 

информации, отражающей различные подходы, интерпретации социальных 

явлений, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

 анализ явлений и событий, происходящих в современном мире; 

 решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих 

актуальные проблемы современности. 

 

Введение. Обществознание как знание и как наука. 

Различные виды источников. 

Способы описания и объяснения обществознания. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы, определенные в 

государственном образовательном стандарте по обществознанию. 

 

Входной контроль, цель: выявление общего уровня знаний, умений и навыков по 

курсу, практикум: выполнять задания разной сложности по данной теме, 

проводить самооценку знаний и умений. Приемы работы с различными 

документами. 

«Понятие источник по обществознанию». 

Памятка для работы с источниками. 

Способы работы с источниками. 

Основные структурные и содержательные 

характеристики экзаменационной 

работы по обществознанию в форме ГИА 

1 

Общество и человек 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие 

общества и природы. Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. 

Общественные отношения и их виды.Социальные изменения и его формы. 

Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие силы общественного 

развития. Традиционное, индустриальное, информационное общества. Человек и 

его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение. Роли человека в 

малой группе. Лидер. Свобода личности и коллектив. Межличностные 

отношения. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути 

достижения взаимопонимания. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его 

проблемы. Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 
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Общество и человек (задание на обращение к социальным реалиям) Общество и 

человек 

 

2 

Экономика 

Экономика и ее роль в жизни общества.Ресурсы и потребности. Ограниченность 

ресурсов. Альтернативная стоимость (цена выбора). Экономические основы 

защиты прав потребителя. Международная торговля. 

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Экономические системы и 

собственность. Главные вопросы экономики. Роль собственности и государства в 

экономике. Производство и труд.Факторы, влияющие на производительность 

труда. Заработная плата. Стимулирование труда. 

Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. 

Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Предпринимательская этика. 

Рынок. Рыночный механизм.Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие 

на спрос и предложение. Формы сбережения граждан (наличная валюта, 

банковские вклады, ценные бумаги). Экономические цели и функции государства. 

.Безработица как социальное явление. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

практикум: Экономика 

(задание на обращение к социальным реалиям), экономика (задание на анализ 

двух суждений) - выполнять задания разной сложности по данной теме, 

проводить самооценку знаний и умений 

 

3 

Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальные группы и общности. Социальная 

роль и социальный статус. Социальная мобильность. Социальный конфликт. Пути 

его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества.Образ жизни. 

Социальная значимость здорового образа жизни.Социальные нормы. Социальная 

ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм 

отклоняющегося поведения. Семья как малая группа. Этнические группы и 

межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие 

людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в 

РФ.Социальная структура общества. Социальные группы и общности. 

Социальная роль и социальный статус. Социальная мобильность. Социальный 

конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. 

Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика 

негативных форм отклоняющегося поведения. 

практикум: выполнять задания разной сложности по данной теме, проводить 

самооценку знаний и умений Социальные отношения 
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(задание на обращение к социальным реалиям) Социальные отношения 

 

 

4 

Политика 

Политика, ее роль в жизни общества; политическая власть; разделение властей; 

государство, формы правления; суверенитет; национально-государственное 

устройство, 

политические режимы. 

выборы, референдум; партии и движения; многопартийность. Конституция – 

основной закон государства; основы конституционного строя РФ; федерация, ее 

субъекты; законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ; институт 

президентства; местное самоуправление – 

практикум: выполнять задания разной сложности по данной теме, проводить 

самооценку знаний и умений Политика 

(задание на обращение к социальным реалиям) Политика 

 

5 

Право 

Понятие «право»; отрасли права; права человека; Всеобщая декларация прав 

человека, права ребенка. 

гражданское общество и правовое государство; преступление; уголовная 

ответственность; административный проступок; правоохранительные органы – 

практикум: выполнять задания разной сложности по данной теме, проводить 

самооценку знаний и умений 

Работа с нормативными документами – 

задание на обращение к социальным реалиям, задание на анализ двух суждений – 

9 часов 

 

6 

Культура 

Понятие «культура»; духовная жизнь общества; искусство, его виды, место в 

жизни человека. 

наука в современном обществе; образование и самообразование; религия, ее роль 

в обществе; Церковь как общественный институт мораль, основные ценности и 

нормы 

практикум: выполнять задания разной сложности по данной теме, проводить 

самооценку знаний и умений Духовная культура (задание на обращение к 

социальным реалиям) Духовная культура 

(задание на анализ двух суждений) -. 

 

7 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль 



403 

 

Выполнять задания разной сложности, знаний и умений - тестовый контроль и 

решение ситуативных задач 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать и понимать 

 биосоциальную сущность человека 

 основные этапы и факторы социализации личности 

 место и роль человека в системе общественных отношений 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов 

 основные социальные институты и процессы 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования 

 особенности социально-гуманитарного познания 

Уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества 

как целостной системы 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека) 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 

различные научные подходы; различать в социальной информации факты и 

мнения, аргументы и выводы 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности 
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 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

Использовать приобретенные знания и умения для 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации 

 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права 

 

Тематическое планирование 

Тема 

Дата проведения 

Количество часов 
план 

факт 

1 

Входной контроль 

2 

Основные характеристики экзаменационной работы по обществознанию в форме 

ГИА 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы, определенные в 

государственном образовательном стандарте по обществознанию. 

3 

Основные подходы к выполнению заданий первой части, содержательная линия 

«Общество» 

Понятие «общество», Взаимосвязь общества и природы, 

4 

Типы обществ (традиционное, индустриальное, постиндустриальное) 

Глобальные проблемы человечества 

5 

Практический тренинг по содержательной линии «Общество» часть «1» 

Решение ситуативных задач по теме «Общество» задания 21-25 

6 
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Практический тренинг по содержательной линии «Общество» часть «2» 

Промежуточный контроль 

7 

Деятельность человека, ее основные виды 

Практический тренинг по содержательной линии «Человек» часть «1» 

8 

Решение заданий по теме «Человек» часть «2» 

Тестирование по теме «Человек» 

9 

Экономика, ее роль в жизни общества 

10 

Рыночная экономика 

Практический тренинг по содержательной линии «Экономика» часть «1» 

11 

Решение заданий части «2» по теме «Экономика» 

Тестирование по теме «Экономика» 

12 

Социальная структура. Социальные отношения 

Семья Этика семейных отношений Правовые основы семьи и брака 

13 

Практический тренинг по содержательной линии «Социальная сфера» часть «1» 

Решение заданий части «2» по теме «Социальная сфера» 

14 

Тестирование по теме «Социальная сфера» 

Политика, ее роль в жизни общества. Государство, формы правления. 

15 

Практический тренинг по содержательной линии «Политика» часть «1» Решение 

ситуативных задач по теме «Политика» часть «1» 

Решение заданий части «2» по теме «Политика» 

16 

Тестирование по теме «Политика» 

Понятие «право». Нормы права. Отрасли права 

Тестирование по теме 

17 

Понятие «культура» Духовная жизнь общества . 

Практический тренинг по содержательной линии «Культура» часть «1», «2». 

Итоговый контроль. 

ИТОГО: 17 

 

 «Я и общество» 

для 8 А класса 

Планируемые результаты 
         умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 



406 

 

         владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и 

проектах разных уровней; 

         обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать 

и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

         любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

         владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

         любящий свой край и свою Родину; 

         уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

         готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой;  

         доброжелательный  

         выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

Содержание программы 
Программа  внеурочной деятельности разработана для занятий с обучающимися 8 

класса в соответствии с новыми требованиями ФГОС ООО.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного общего и полного (среднего) образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

         Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего основного 

общего и полного среднего образования и предусматривают: 

в области формирования личностной культуры: 

   • формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

•  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

• продолжение формирования нравственного самосознания личности (совести) — 

способности  школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

•   формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 
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обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

 Актуальность программы заключается в усилении внимания к таким важным 

понятиям как патриотизм, чувство гордости за своих земляков, способствует 

развитию: духовной памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом. 

Особое внимание уделяется знакомству детей с родным краем: с историко-

культурными, национальными, географическими, природными особенностями. 
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Главная идея воспитания состоит в том, чтобы подготовить маленького человека 

к трем главным ролям жизни – гражданина, семьянина, работоспособной 

личности. 

Цели воспитания должны соответствовать: 

 Потребностям общества и государства. 

 Соответствовать психологическим, биологическим, социальным потребностям 

учащихся. 

 Цели должны быть конкретным и. 

 Учитывать возрастные особенности учащихся,  особенности формирования, 

становления и развития детского коллектива, особенности поведения 

учащихся класса и возможностей их учебной деятельности. 

 Формирование компетентной личности, способной к адаптации в обществе на 

основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ. 

Работа должна строиться на следующих принципах: 

10. Принцип открытости. 
11. Принцип привлекательности будущего дела. 
12. Принцип деятельности. 
13. Принцип свободы участия. 
14. Принцип обратной связи. 
15. Принцип сотворчества. 
16. Принцип успешности. 
17. Принцип значимости. 
18. Принцип толерантности. 

Воспитательные задачи программы: 

 Формирование здоровья ребенка и его обучение сохранению и 

совершенствованию своего психического и физического здоровья. 

 Развитие творческих способностей, активной жизненной позиции. 

 Развитие и совершенствование интеллектуальных умений, волевой и 

эмоциональной сферы. 

 Формирование культуры общения, культуры поведения. 

 Развитие интереса к чтению у учащихся через урок литературного чтения, 

посещение библиотек, семейное чтение. 

 Формирование у учащихся правовой культуры, гуманистического 

мировоззрения. 

 Развитие общеучебных и предметных умений и знаний. 

 

Данные задачи кружка в конечном результате деятельности должны 

сформировать у учащихся следующие качества, которые помогут в будущем 

состояться во взрослой жизни: 

8. Интерес к самому себе. 
9. Самопризнание себя как личности. 
10. Управление самим собой. 
11. Уважение чужого мнения. 
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12. Любознательность и вовлеченность в деятельность. 
13. Эмоциональная устойчивость. 
14. Мотивация действий и поступков. 

Форма занятий: групповая. 

Количество занятий в неделю: одно занятие  

Тематическое планирование 

1 четверть 

№ Тема классного часа Количество часов 

1.  Кл.час «Моя малая родина» 1 

2.  Кл.час «Бабаево – город трудовой доблести» 1 

3.  Кл. час «Мы все разные – и в этом наше богатство..» 1 

4.  Кл.час «Проектная деятельность  как средство  

развития познавательных  интересов» 

1 

5.  Кл. час «Профессии моих родителей» 1 

6.  Кл.час «Почему меня не понимают» 1 

7.  Организационный классный час по итогам I четверти.  

Беседа о правилах поведения на осенних каникулах. 

1 

2 четверть 

№ Тема классного часа Количество часов 

1.  Беседа о Дне народного единства. 1 

2.  Кл. час по  пропаганде здорового  образа жизни 

«Береги себя» 

1 

3.  «Будущее в наших руках» 1 

4.  Кл.час «Я – гражданин России» 1 

5.  Кл.час «Скажи жизни ДА!» 1 

6.  Урок права ко дню Конституции «Я имею право» 1 

7.  Урок нравственности «Мудрое.Доброе. Вечное» 1 

3 четверть 

№ Тема классного часа Количество часов 

1.  Тренинг «Я и моя семья» 1 

2.  Кл. час «Сильные люди» 1 

3.   Кл.час «Лес – наше богатство» 

 

1 

4.  Кл.час «Герои Советского Союза» 1 

5.  Кл.час «Как развить свой интеллект» 1 

6.  Кл. час «Есть такая профессия – Родину защищать». 1 

7.  Беседа по здоровому питанию 1 

8.  Кл.час  «Нет дороже слова мама» 1 

9.  Кл.час «Где правда, там и счастье» 1 

10.  Встреча с сотрудником ГИБДД 1 

11.  Кл.час «Профессии разные нужны» 1 

4 четверть 

№ Тема классного часа Количество часов 

1.  Беседа «Герои Чернобыля» 1 
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2.  Кл.час «Пусть правит миром доброта» 1 

3.  Беседа «Чистая вода- залог здоровья» 1 

4.  Час общения «Традиции моей семьи» 1 

5.  Кл. час «Победе посвящается…» 1 

6.  Диспут «Можно ли услышать голос совести» 1 

7.  Кл.час «Наши достижения и успехи» 1 

8.  Товарищество, дружба, любовь 1 

9.  Итоговый классный час по результатам учебного 

года 

1 

 

 «Я и общество» 

для 8 Б класс 

Планируемые результаты 
Планируемые результаты воспитания ориентируются на следующие критерии: 

1. Изменения в модели поведения школьника: 
o проявление коммуникативной активности при получении знаний в 

диалоге и монологическом высказывании; 

o соблюдение культуры поведения и общения, правильных 

взаимоотношений; 

o проявление взаимопомощи; 

o использование полученной на уроках информации во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

o осознанное понимание необходимости следовать общечеловеческим 

ценностям; 

o объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным 

ценностям. 

2. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

 способность объективно оценивать собственное поведение и поведение 

других людей; 

 сформированность самоконтроля и самооценки: действие контроля 

ситуативного поведения, побуждение вовремя его изменить; 

 способность видеть свои недостатки и желание их исправить; 

 снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников и 

молодёжи; 

 сохранение патриотического и культурного наследия. 

Личностные результаты предусматривают умения: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

 способность к самооценке; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания своего «Я» 

как гражданина России, чувство сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ, историю; 

 14 формулировать личные учебные задачи по освоению модели успешного 

общения; 
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 согласовывать цели совместных дел в команде со своими собственными 

интересами; 

 рефлексировать личный опыт общения, проводить его самооценку; 

 высказывать личную точку зрения. 

Метапредметными результатами являются умения: 

 собирать необходимую информацию в библиотеке, Интернете, делать 

выписки с библиографическими ссылками; 

 представлять информацию в виде тезисов, выступать тезисно; 

 рефлексировать опыт проблемно-ценностного обсуждения актуальных вопросов 

нравственности; 

 применять способы аргументации (рассуждение, научное доказательство, 

ссылки на опыт, традиции, авторитетное мнение, здравый смысл); 

 применять принципы работы в команде в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия определять и формулировать 

цель деятельности; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые задачи; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

Средства формирования регулятивных УДД: в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи, преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные универсальные учебные действия осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

 строить речевое высказывание в устной форме; 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов (основы 

смыслового чтения художественных текстов); 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Средства формирования познавательных УДД: 

 осуществление расширенного поиска информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные универсальные 

учебные действия ученик научится: 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; задавать вопросы; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 выполнять различные роли в группе (лидера например). 

 умению координировать свои усилия с усилиями других. 

Средства формирования коммуникативных УДД: 

 учет разных мнений и интересов, обоснование собственной позиции; 

 продуктивное разрешение конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех его участников; 

Предметными результатами являются представления: 

 об этической картине мира, роли нравственности в истории и культуре 

нашей страны с позиции нравственных общечеловеческих установок; 
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 о нормах поведения в разных жизненных ситуациях с переживанием 

этического опыта их разрешения; 

 о моральной стороне общества с пониманием роли человека в нём как 

личности; 

 о правах и обязанностях гражданина России. 

  

Содержание программы 

8 КЛАСС 

ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 

Раздел I. Вводное занятие (1 час) 
Беседа на тему «Что такое душевное здоровье?», показывающая необходимость и 

актуальность изучения курса. 

Раздел II. Многоликость человеческой души (7 часов) 

Этическая беседа «Совесть как всеобщий естественный закон и мерило 

жизненных ценностей». Дискуссия «Есть ли у юных идеалы?». Лекция «Проще 

простого о вежливости». Диспут «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». 

Раздел III. Вред и польза привычек человека (10 часов) 
Час общения «Моральные привычки». Дискуссии на темы «Моральная оценка 

личности», «Нравственная культура человека». Этическая беседа и диспут 

«Воспитание привычек нравственного поведения». 

Раздел IV. Нравственная сторона труда и творчества (8 часов) 
Этическая беседа «Нравственное воспитание в труде». Диспут «Самоопределение 

в труде и творчестве». Круглый стол «Личностный рост». 

Раздел V. Эстетика – родник души (6 часов) 
Беседа и дискуссия с элементами обсуждения «Родники души», «Творцы 

душевного мастерства». Час общения «Песня сердца и души». 

Итоговые занятия (2 часа) 

Практические занятия. «Неоконченное предложение». 

Тематическое планирование 

8 КЛАСС 

ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 

№ Тема занятия Форма проведения Кол-

во 

часов 

 

Раздел I. Вводное занятие. 
 

 

1 

1 Вводное занятие. Лекция 1 

 

Раздел II. Многоликость человеческой души 

7 

2 

3 

Совесть как всеобщий естественный закон и 

мерило жизненных ценностей. 

Беседа с 

представителем Церкви 

 

2 

4 

5 

Есть ли у юных идеалы? анкетирование Диспут 2 
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 «Интенсивная подготовка к ОГЭ по математике» 

для 9-х классов 

Планируемые результаты 

В результате изучения элективного курса «Практикум по решению 

разноуровневых задач математики. Подготовка к ОГЭ» обучающиеся 9 класса 

должны: 

Знать/понимать: 

6 

7 

Проще простого о вежливости. Беседа 2 

8 Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты есть Дискуссия 1 

 

Раздел III. Вред и польза привычек человека. 

 

10 

9 

10 

Моральные привычки Час общения 2 

11 

12 

13 

Моральная оценка личности. Час общения, диспут, 

тест 

3 

14 

15 

16 

Нравственная культура человека. Круглый стол, 

дискуссия 

3 

17 

18 

Воспитание привычек нравственного поведения. беседа 2 

 

Раздел IV. Нравственная сторона труда и творчества. 

8 

19 

20 

21 

22 

 

Нравственное воспитание в труде. 

Круглый стол, 

анкетирование 

 

4 

23 

24 

25 

Самоопределение в труде и творчестве. Круглый стол, беседа 3 

26 Личностный рост. Час общения 1 

 

Раздел V. Эстетика – родник души. 

6 

27 

28 

 

Родники души. 

Беседа, дискуссия 2 

29 

30 

Творцы душевного мастерства Час общения, тест 2 

31 

32 

Песня сердца и души. Час общения 2 

Раздел VI. Итоговые занятия 2 

33 

34 

Подведение итогов. «Неоконченное 

предложение», тест 

2 
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- Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

- Математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- Сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

- Использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

- Базовые понятия по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления;  

- О числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

- На наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач. 

Уметь: 

1) Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое, осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, выражать из формул одни переменные через другие; 

2) Выполнять основные действия со степенями и с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями, выполнять разложение многочленов 

на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

3) Применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

4) решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы уравнений (линейные и системы, в которых одно 

уравнение второй, а другое первой степени); 

5) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, 

квадратные неравенства; 

6) решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить обзор решений, учитывать ограничения 

целостности, диапазона изменения величин; 

7) определять значения тригонометрических выражений по заданным 

значениям углов; 

8) находить значения тригонометрических функций по значению одной из 

них; 

9) определять координаты точки в координатной плоскости, строить точки с 

заданными координатами; решать задачи на координатной плоскости: изображать 

различные соотношения между двумя переменными, находить координаты точек 

пересечения графиков; 
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10) применять графические представления при решении уравнений, систем, 

неравенств; 

11) находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; 

решать обратную задачу; 

12) строить графики изученных функций, описывать их свойства, 

определять свойства функции по ее графику; 

13) распознавать арифметические и геометрические прогрессии,  

использовать формулы общего члена и суммы нескольких первых членов. 

14) Измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

15)  Распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

16) Изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях 

и в окружающей обстановке основные пространственные тела; 

17) Вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических 

фигур (тел) по формулам. 

18) Вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); в том числе: для углов от 0
0
 до 180

0
 определять тригонометрические 

значения функций по заданным значениям углов; находить значения 

тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы 

и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

19) Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

20) Проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; 

- при моделировании практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей (используя аппарат алгебры); 

- при интерпретации графиков зависимостей между величинами, переводы 

на язык функций и исследуя реальные зависимости; 

- для расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- при решении планиметрических задач с использованием аппарата 

тригонометрии. 

- решение геометрических задач с использованием тригонометрии; 

- решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением 

изученных геометрических величин (используя при необходимости справочники); 

- построений геометрическими инструментами. 

 

Содержание программы 
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Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) для работы с учащимися 

9 класса.  

Разделяется на два отдельных раздела «Алгебра» и «Геометрия». Основным 

направлением курса является подготовка обучающихся к успешной сдаче 

экзаменов в форме ОГЭ-9.  

Обучающиеся не всегда могут самостоятельно повторять и 

систематизировать весь материал, пройденный за предыдущие года обучения, 

поэтому испытывают трудности при решении задач. На занятиях этого предмета 

есть возможность устранить пробелы ученика по тем или иным темам. Учитель 

оказывает помощь при систематизации материала, готовит правильно оформлять 

то или иное задание.  

Тема 1. Числа и вычисления (4 часа) 

Эта тема посвящена развитию представлений о числе и числовых системах 

от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений. 

Тема 2. Алгебраические выражения (6 часов) 
 Данная тема нацелена на овладение символьным языком алгебры, 

приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, 

умение применять алгебраические преобразования для решения задач из 

различных разделов курса. 

Тема 3. Уравнение. Системы уравнений (6 часов) 
Данная тема посвящена овладению символьным языком алгебры, приемами 

решения уравнений, систем уравнений, умению использовать идею координат на 

плоскости для интерпретации уравнений и их систем; умение применять аппарат 

уравнений для решения задач из различных разделов курса. 

 Тема 4. Функции (6 часов)  

Данная тема посвящена овладение системой функциональных понятий, 

функциональным языком и символикой; умение использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей. 

Тема 5. Неравенства (6 часов) 

Данная тема посвящена овладению символьным языком алгебры, приемами 

решения неравенств, систем неравенств, умению использовать идею координат на 

плоскости для интерпретации неравенств. 

Тема 6. Геометрия (6 часов)  

Данная тема посвящена овладению геометрическим языком, умению 

использовать его для описания предметов окружающего мира; развитию 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение 

навыков геометрических построений; усвоение систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших 

пространственных телах, умение применять систематические знания о них для 

решения геометрических и практических задач; умению измерять длины 

отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, 

площадей и объемов геометрических фигур. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и Кол-во Форма Дата проведения 
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урок

а 

тем часов контро

ля 

планиру

емая 

фактиче

ская 

Тема 1. Числа и вычисления (4 часа) 

1 Натуральные числа и 

обыкновенные дроби 

1    

2 Натуральные числа и 

обыкновенные дроби 

1    

3 Числовые выражения 1    

4 Числовые выражения 1    

Тема 2. Алгебраические выражения (6 часов) 

5 Степень с натуральным 

показателем 

1    

6 Степень с натуральным 

показателем 

1    

7 Умножение одночленов. 

Многочлены. Сложение и 

вычитание многочленов 

1    

8 Умножение одночленов. 

Многочлены. Сложение и 

вычитание многочленов 

1    

9 Разложение многочлена на 

множители. Произведение 

многочленов 

1    

10 Разложение многочлена на 

множители. Произведение 

многочленов 

1    

Тема 3. Уравнения. Системы уравнений (6 часов) 

11 Графическое решение систем 

линейных уравнений с двумя 

переменными 

1    

12 Графическое решение систем 

линейных уравнений с двумя 

переменными 

1    

13 Решения систем линейных 

уравнений способом 

подстановки и  способом  

сложения 

1    

14 Решения систем линейных 

уравнений способом 

подстановки и  способом  

сложения 

1    

15 Целые и дробно 

рациональные уравнения  

1    

16 Целые и дробно 1    
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рациональные уравнения 

Тема 4. Функции (6 часов) 

17 Прямая пропорциональность и 

её график. Линейная 

функция. 

1    

18 Прямая пропорциональность и 

её график. Линейная 

функция. 

1    

19 Функции 2ху  , 3ху  ,   

их графики и свойства 

1    

20 Функции 2ху  , 3ху  ,   

их графики и свойства 

1    

21 Построение графика 

функции   и 

применение его свойств 

1    

22 Построение графика 

функции   и 

применение его свойств 

1    

Тема 5. Неравенства (6 часов) 

23 Решение систем неравенств с 

одной переменной. Решение 

двойных неравенств. 

1    

24 Решение систем неравенств с 

одной переменной. Решение 

двойных неравенств. 

1    

25 Решение неравенств второй 

степени с одной переменной. 

1    

26 Решение неравенств второй 

степени с одной переменной. 

1    

27 Решение неравенств методом 

интервалов. 

1    

28 Решение неравенств методом 

интервалов. 

1    

Тема 6. Геометрия (6 часов) 

29 Четырехугольники. Площадь. 1    

30 Четырехугольники. Площадь. 1    

31 Подобные треугольники  1    

32 Подобные треугольники 1    

33 Описанная и вписанная 

окружность. Длина 

окружности и площадь круга 

1    

34 Описанная и вписанная 

окружность. Длина 

1    
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окружности и площадь круга 

 

 «Секреты правописания» 

для 9-х классов 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

 

Учащиеся  должны уметь: 

- объяснять условия выбора орфограммы, знаков препинания; 

- применять алгоритм при выборе написания; 

- производить орфографический и пунктуационный анализ; 

- разрешать орфографические затруднения с помощью словаря; 

- проводить этимологический анализ слов с помощью словарей; 

- определять принцип написания отдельных частей речи (существительных,    

прилагательных, наречий и т. д.); 

- выполнять корректуру текста; 

- проводить наблюдение над текстами разных стилей, в которых встречаются те 

или иные синтаксические конструкции (уточняющие, вводные и т. д.); 

- составлять устные и письменные высказывания на лингвистическую тему. 

 

Содержание программы 

           «Секреты правописания: подготовка к ГИА» (34 часа) 

Предполагаются следующие формы обучения:  

1. установочные лекции по теории: подача материала крупными блоками с 
использованием опорных конспектов; 

    2. применение компьютерных технологий, современных информационных средств; 

3. практические занятия: индивидуальные или система малых групп; 

4. самостоятельная работа 

       5. исследование. 
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Образовательные результаты изучения данного курса могут быть выявлены в 

рамках следующих форм контроля:  
 

1. текущий контроль (беседы с учащимися по изучаемым темам, проблемам, 
рецензирование сообщений учащихся и др.);  

2. тематический (промежуточный) контроль;  
3. обобщающий (итоговый) контроль в форме тестирования в формате ГИА. 

Данная программа рассчитана на 34 учебных часа и может быть использована 

учителем-словесником для проведения факультативных занятий по русскому 

языку в 8 классе. 

Факультативный курс непосредственно связан с программой по русскому языку 

для 5-11 классов. Он расширяет и систематизирует теоретические сведения, 

полученные учащимися, закрепляет практические умения и навыки, позволяет 

восполнить пробелы в знаниях. 

В программе особое внимание уделяется трудным случаям правописания. Одной 

из причин недостаточного усвоения восьмиклассниками орфографических и 

пунктуационных норм является отсутствие достаточного количества уроков. 

Данный курс нацелен не только на поддержание навыков правописания, но и на 

расширение знаний учащихся о функционировании слова в речи. 

       Определяющим фактором при построении программы является принцип 

написания слов (дефисное, слитное и раздельное написание) или принцип 

написания отдельных частей слов (правописание корней, суффиксов, окончаний). 

Вместе с тем данный учебный материал сопровождается заданиями, связанными с 

развитием речи учащихся. 

     При анализе трудных случаев орфографии особое внимание уделяется истории 

и этимологии, принципам орфографии, лежащим в основе правописания слов и 

отдельных морфем. При анализе пунктограмм – употребление в письменной речи 

какого-либо определённого знака препинания или особенности пунктуационного 

оформления синтаксических явлений (пунктуационное оформление слов, 

грамматически не связанных с членами предложения). Данный блок тем 

сопровождается также разными речевыми заданиями, связанными с 

редактированием текста или исправлением ошибок в собственных 

высказываниях. 

        В связи с этим особый интерес с точки зрения формирования грамотности 

письма представляет раздел «Употребление в речи», являющий собой 

практическую реализацию изучаемых разделов языка. Данный подход позволяет 

реализовать принцип функциональной грамотности. 

 

Программа состоит из 14 тем. В программе представлен примерный тематический 

план данного курса с указанием количества часов и определением видов 

деятельности. 
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        Разрабатывая методику проведения занятий по данной программе, 

необходимо учитывать условия проведения занятий – факультативный курс, 

рассчитанный на развитие интереса к изучению филологических школьных 

дисциплин, предпочтение отдаётся занимательности как одного из факторов, 

влияющих на мотивацию учащихся к изучению русского языка. 

 

Тема 1.  Правописание приставок (3 часа)  

Неизменяемые приставки. Приставки, оканчивающиеся на -з,-с. Приставки пре-, 

при-. 
Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

Употребление в научном стиле слов с иноязычными приставками. 

 

Тема 2. Правописание гласных в корне слов (2 часа) 

Ы и И после приставок, о и е после шипящих в корне, ы, и после ц. 

Чередование гласных о-а, е-и. 

Орфографический анализ текста. 

 

Тема 3. Правописание согласных в корне слов (1час) 

Сомнительная согласная;  непроизносимая согласная; удвоенная согласная в 

корне. Особые случаи написания согласных. 

Орфографический анализ текста. 

 

Тема 4. Употребление ь и ъ (3 часа) 

Употребление ь после шипящих в корне слова. Ь для обозначения мягкости 

согласного. Употребление ь в числительных. 

-тся и –ться в глаголах. 

Разделительный ь и ъ. 

Правописание ъ в иноязычных словах; в сложных словах, первую часть которых 

образуют числительные (типа: адъютант, двухъярусный). 

Орфографический анализ текста. 

 

Тема 5. Правописание суффиксов существительных, прилагательных, 

наречий, причастий (3часа) 

Н и нн в суффиксах полных и кратких причастий и в суффиксах прилагательных, 

причастий, наречий и существительных. Разграничение причастий и 

отглагольных прилагательных по формальным признакам (приставка, зависимое 

слово) и по смысловому значению  (наличие или утрата глагольности). 

Правописание отглагольных прилагательных и причастий в составе сложных слов 

(златотканый, свежезамороженный). 

Разграничение правописания кратких отглагольных прилагательных, кратких 

страдательных причастий. 

Правописание о и е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях 

существительных, прилагательных, наречий. 

Анализ и исправление ошибок, связанных с употреблением существительных, 

прилагательных, причастий и наречий в речи. 
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Тема 6. Правописание падежных окончаний существительных и 

прилагательных, личных окончаний глаголов (3 часа) 

Правописание безударных падежных окончаний существительных и 

прилагательных. 

Правописание личных окончаний глаголов. 

Орфографический анализ текста. 

 

Тема 7. Дефисное написание слов (3 часа) 

Дефисное написание сложных существительных, прилагательных. 

Правописание наречий  и предлогов. 

Дефисное написание в научной и художественной речи (правописание терминов, 

эпитетов). 

 

Тема 8. Правописание сложных слов (2 часа) 

Написание сложных слов с соединительной гласной и без неё. 

Слитное и дефисное написание сложных существительных и прилагательных. 

Отличие сложного слова от свободного сочетания слов. 

Работа со словарем «Слитно или раздельно?» 

Употребление сложных слов в научном и официально-деловом стилях. 

 

Тема 9. Правописание предлогов, союзов, частиц (3 часа) 

Правописание производных предлогов. 

Правописание производных предлогов ввиду, вследствие, наподобие, в 

продолжение, в течение, в заключение, в отличие от, несмотря на.  

Различение правописания производных предлогов и самостоятельных частей 

речи( идти навстречу, на встречу с друзьями, навстречу солнцу). 

Правописание союзов чтобы, тоже, также, отчего, отличие их от омонимичных 

сочетаний слов. 

Частицы не и ни, их различение на письме. 

Употребление производных предлогов в научном и официально-деловом стилях 

речи. 

 

Тема 10. Употребление тире в простом предложении (3 часа) 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Тире в неполном предложении. 

Употребление тире в художественной речи (стилистические фигуры). 

Анализ и исправление речевых ошибок, связанных с построением простых 

предложений. 

 

Тема 11. Знаки препинания при однородных членах предложения (2 часа) 

Знаки препинания при однородных членах предложения. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. 

Однородные неоднородные определения. 
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Употребление в речи однородных членов предложения в целях создания 

экспрессивности.  

Анализ и исправление речевых ошибок, связанных с построением предложений с 

однородными членами. 

Тема 12. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 

предложения (2 часа) 

Обособленные определения, приложения, обстоятельства. 

Предложения с уточняющими обособленными членами. 

Пунктуационный разбор текста. Анализ и исправление ошибок, связанных с 

употреблением обособленных членов предложения. 

 

Тема 13. Обособление слов, грамматически не связанных с членами 

предложения  (2 часа) 

Обращения. 

Вводные слова и вставные конструкции. 

Употребление обращений в разговорной и поэтической речи. 

Стилистическое использование вводных слов. Анализ и исправление ошибок, 

связанных с построением предложений с вводными словами. 

 

Тема14 . Заключение (1час) 

Итоговый контрольный тест. 

Тематическое планирование курса 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата 

проведения 

                              Правописание приставок (3часа)  

     

1 Правописание гласных и согласных в 

приставках. Буквы з-с на конце приставок. 

Гласные в приставках пре- и  при- 

 

1  

2 Приставка НЕ- и частица НЕ с 

различными частями речи 

1  

3 Употребление в научном стиле слов с 

иноязычными приставками. 

 

1  

                              Правописание гласных в корне слов (2часа) 

4 Буквы И-Ы после приставок,о и е после 

шипящих в корне, ы, и после ц. 

1  

5 Чередование гласных о-а, е-и. 

Орфографический анализ текста. 

 

 

1  

                            Правописание согласных в корне слов (1 час) 
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6 Сомнительная согласная;  непроизносимая 

согласная; удвоенная согласная в корне. 

Особые случаи написания согласных. 

 

1  

                                      Употребление ь и ъ (3 часа) 

 

7 Ь после шипящих в корне слова. Ь для 

обозначения мягкости согласного. 

Разделительный ь и ъ. 

 

1  

8 Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. -тся и –ться в глаголах. 

 

1  

9 Правописание ъ в иноязычных и сложных 

словах. Орфографический анализ текста. 

 

 

1  

     Правописание суффиксов существительных, прилагательных, наречий,          

причастий (3часа) 

 

10 Н и нн в суффиксах полных и кратких 

причастий ,в суффиксах прилагательных, 

наречий и существительных 

1  

11 Правописание о и е после шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях 

существительных, прилагательных, 

наречий. 

 

1  

12 Анализ  и исправление ошибок, связанных 

с употреблением существительных, 

прилагательных, причастий и наречий в 

речи. 

 

1  

                  Правописание падежных окончаний существительных и 

прилагательных, личных окончаний глаголов (3 часа) 

  

13 Правописание безударных падежных 

окончаний существительных и 

прилагательных 

1  

14 Правописание личных окончаний 

глаголов. 

1  

15 Орфографический анализ текста. 

 

  

                Дефисное написание слов (3 часа)                            



425 

 

 

16 Дефисное написание сложных 

существительных, прилагательных. 

 

1  

17 Правописание наречий  и предлогов.   

18 Дефисное написание в научной и 

художественной речи (правописание 

терминов, эпитетов). 

  

                                Правописание сложных слов (2 часа) 

 

19 Написание сложных слов с 

соединительной гласной и без неё. 

 

1  

20 Употребление сложных слов в научном и 

официально-деловом стилях. 

 

1  

                          Правописание предлогов, союзов, частиц (3 часа) 

 

21 Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. Омонимичные 

части речи. 

1  

22 Частицы не и ни, их различение на письме. 1  

23 Употребление производных предлогов в 

научном и официально-деловом стилях 

речи. 

1  

                     Употребление тире в простом предложении (3 часа) 

 

24 Тире между подлежащим и сказуемым. 

 

1  

25 Тире в неполном предложении 1  

26 Употребление тире в художественной 

речи.  

1  

       Знаки препинания в предложениях с обособленными членами  

предложения (3 часа) 

 

27 Знаки препинания при однородных членах 

предложения. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. 

1  

28 Однородные неоднородные определения. 1  

29 Употребление в речи однородных членов 

предложения в целях создания 

экспрессивности.  

1  

            Знаки препинания в предложениях с обособленными членами   

предложения (2 часа) 

30 Обособление определений, приложений, 1  
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обстоятельств. 

31 Обособление  уточняющих членов 

предложения. Пунктуационный разбор 

текста. 

 

1  

        Обособление слов, грамматически не связанных с членами  

предложения  (2 часа) 

32 Обращение и знаки препинания при нём. 

Употребление обращений в разговорной и 

поэтической речи. 

 

  

33 Вводные слова и вставные конструкции  и 

знаки препинания при них. 

Стилистическое использование вводных 

слов. 

 

  

                                        Заключение (1час) 

34 Итоговый контрольный тест   

                                        

 «За страницами учебника биологии» 

для 9-х классов 

1. Планируемые результаты  освоения курса 
На уроках биологии в 9  классах недостаточное количество часов отведено для 

тщательной отработки  знаний и умений базового уровня. С этой целью при 

проведении групповых занятий особое внимание целесообразно уделить 

повторению и закреплению наиболее значимых и наиболее трудно усваиваемых 

 школьниками знаний   из основной школы, изучаемых на заключительном этапе 

биологического образования: о классификации органического мира,  его 

историческом развитии, особенностях строения и жизнедеятельности организмов 

разных царств живой природы, а также вопросов экологии, онтогенеза, селекции, 

клеточной, эволюционной, хромосомной теорий, вопросов антропогенеза, Кроме 

того, при изучении соответствующих разделов следует обратить внимание на 

формирование у учащихся умений работать с текстами, рисунками, 

иллюстрирующими биологические объекты и процессы. 
Курс создан для обучающихся 9 классов. Занятия проводятся  1 раз в неделю 

по 0,25 часа. В качестве текущего контроля знаний и умений обучающихся 

предусмотрено проведение промежуточного тестирования по пройденным темам, 

итоговая проверка знаний – в виде выполнения демонстрационных вариантов 

ОГЭ за текущий и прошедший года. 
 Цель: Подготовка к  успешной  сдаче ОГЭ обучающихся 9  классов. 
Задачи: 

 повторить и закрепить наиболее значимые темы   из основной школы 

изучаемые на заключительном этапе общего биологического образования; 

 закрепить материал, который ежегодно вызывает затруднения при 

сдаче ОГЭ; 
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 формировать у обучающихся умения работать с текстом, рисунками, 

схемами, извлекать и анализировать информацию из различных источников; 

  научить четко и кратко, по существу вопроса письменно излагать 

свои мысли при выполнении заданий со свободным развёрнутым ответом. 

Личностные результаты: развитие любознательности, сообразительности при 

выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; воспитание чувства справедливости, ответственности; развитие 

самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 
4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 
5. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 
Метапредметные результататы 
Регулятивные УУД: Определять и формулировать цель деятельности с помощью 

учителя. Проговаривать последовательность действий. Учиться работать по 

предложенному учителем плану. Учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного. Учиться совместно с учителем и другими учениками 

давать� эмоциональную оценку деятельности товарищей. 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 
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 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 

и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

Познавательные УУД: Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью учителя.  Делать предварительный отбор 

источников информации. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
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рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

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

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

Коммуникативные УУД:  Донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста).  Слушать и понимать речь других. Читать и пересказывать 

текст. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.  Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя,� критика). 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности 
Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 
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вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

Предметные результаты: 
Выпускник научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на 

основе сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов; 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 
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 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 

других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

2.Содержание учебного курса 
Тема 1. Биология как наука. Методы биологии Роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности 

людей. Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. 

Наблюдение, описание, измерение биологических объектов. 
Тема 2. Признаки живых организмов Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой природы. Клетка как биологическая 

система. Неорганические вещества: вода и минеральные соли. Клетка как 

биологическая система. Неорганические вещества: вода и минеральные соли. 

Органические вещества клетки – белки, углеводы, нуклеиновые кислоты, АТФ и 

другие макроэргические вещества. Гены и хромосомы. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболеваний организмов. 

Биологические мембраны. Строение эукариотической клетки. Мембранные и 

немембранные органоиды. Органоиды клетки, их структура, назначение в клетке. 

Органоиды клеток представителей разных таксонов. Включения клетки, 

цитоскелет – принципы организации, функции в клетке. Вирусы – неклеточные 

формы жизни. Признаки организмов. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Прокариоты и эукариоты. Строение ядра. Нуклеиновые 

кислоты, их роль в клетке. Хромосомы. Ген – носитель наследственности. Гены 

прокариот и эукариот. Матричный принцип воспроизведения информации. 

Комплементарность. Репликация ДНК. Принципы репликации ДНК. Жизненный 

цикл клетки. Интерфаза. Митоз и мейоз. Оплодотворение. Виды полового 

процесса. Метаболизм. Анаболизм и катаболизм на клетки. Биосинтез белка. 

Механизм биосинтеза белка. Транскрипция. Генетический код. Трансляция белка. 
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Утилизация белков в клетке. Лизосомы. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. 

Хемосинтез. Энергетический обмен. Гликолиз. Этапы гликолиза. Роль АТФ. 

Кислородный этап катаболизма глюкозы. Классификация организмов по способам 

питания. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы 

органов растений и животных, выявление изменчивости организмов. Приемы 

выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними.  
Тема 3. Система, многообразие и эволюция живой природы  Царство 

Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной деятельности. 

Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека. Царство 

Грибы. Лишайники. организация, классификация, роль и место в биосфере, 

значение для человека. Царство Растения. Систематический обзор царства 

Растения: мхи, папоротникообразные, голосеменные и покрытосеменные 

(цветковые). Ткани и органы высших растений. Основные семейства цветковых 

растений. Царство Животные. Систематический обзор царства Животные. Общая 

характеристика беспозвоночных животных. Кишечнополостные. Плоские черви. 

Круглые черви. Кольчатые черви. Моллюски. Членистоногие. Тип Хордовые. 

Общая характеристика надклассов классов: Рыбы, Четвероногие. Характеристика 

классов животных: Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие. 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и результата 

эволюции. 
Тема 4.  Человек и его здоровье Сходство человека с животными и отличие от 

них. Общий план строения и процессы жизнедеятельности человека. Нейро-

гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Рефлекторная 

дуга. Железы внутренней секреции. Эндокринный аппарат. Его роль в общей 

регуляции функций организма человека. Нервная система человека. Рефлекс. 

Состав центрального и периферического отделов нервной системы. Вегетативная 

нервная система. Строение спинного и головного мозга. Питание. Система 

пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. Дыхание. Система дыхания. 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Кровь и 

кровообращение. Состав и функции крови. Кроветворение. Роль клеток крови в 

жизнедеятельности организма. Взаимосвязь систем внутренней среды организма: 

крови, лимфы и тканевой жидкости. Иммунитет. Системы иммунитета. Виды 

иммунитета. Клеточный и гуморальный иммунитет. Кровеносная система. 

Сердце. Работа и регуляция. Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая 

системы.  Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. 

Витамины. Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения.  

Покровы тела и их функции. Размножение и развитие организма человека. 

Система размножения. Индивидуальное развитие человека. Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды. Структурнофункциональные единицы органов. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. Структурно-

функциональные единицы органов. Органы чувств, их роль в жизни человека. 

Структурно-функциональные единицы органов. Психология и поведение 
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человека. Высшая нервная деятельность Условные и безусловные рефлексы, их 

биологическое значение. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. 

Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. 

Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Переливание крови. Профилактические прививки. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание, рациональная организация труда и 

отдыха, чистый воздух. Факторы риска: несбалансированное питание, 

гиподинамия, курение, употребление алкоголя и наркотиков, стресс, вредные 

условия труда, и др. Инфекционные заболевания: грипп, гепатит, ВИЧ-инфекция 

и другие инфекционные заболевания (кишечные, мочеполовые, органов дыхания). 

Предупреждение инфекционных заболеваний. Профилактика: отравлений, 

вызываемых ядовитыми растениями и грибами; заболеваний, вызываемых 

паразитическими животными и животными переносчиками возбудителей 

болезней; травматизма; ожогов, обморожений, нарушения зрения и слуха. 

Приемы оказания первой доврачебной помощи при отравлении некачественными 

продуктами, ядовитыми грибами и растениями, угарным газом, спасении 

утопающего; кровотечениях; травмах опорно-двигательного аппарата, ожогах, 

обморожениях, повреждении зрения 
Тема 5.  Взаимосвязи организмов и окружающей среды Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой 

природе. Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте 

веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания. Особенности 

агроэкосистем. Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других 

людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 
Тема 6. «Решение демонстрационных вариантов ГИА»  Характеристика 

структуры и содержания экзаменационной работы. Распределение заданий 

экзаменационной работы по содержанию, проверяемым умениям и видам 

деятельности. Распределение заданий экзаменационной работы по уровню 

сложности Время выполнения работы. Выполнение демонстрационных вариантов 

ГИА. Разбор типичных ошибок. Рекомендации по выполнению. 
3.Тематическое планирование 
№ Тема Количество 

часов 
Число 

практических 
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работ 
1 Тема 1 Биология как наука. Методы 

биологии  

 

1  

2 Тема 2 Признаки живых организмов  2  

 1. Клеточное строение организмов 1  

 2. Признаки живых организмов. 1 1 

3 Тема 3 Система, многообразие и 

эволюция живой природы  

7  

 3.1 Царство Бактерии. 1  

 3.2 Царство Грибы. 1  

 3.3 Царство Растения 2 1 

 3.4. Царство Животные. 2  

 3.5 Учение об эволюции 

органического мира. 

1 1 

4 Тема 4 Человек и его здоровье  11  

 4.1. Сходство человека с животными и 

отличие от них. Общий план строения 

и процессы жизнедеятельности 

человека. 

4.2. Нейро-гуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

организма. 

1 1 

 4.3. Питание. Система пищеварения. 

Роль ферментов в пищеварении. 

4.4. Дыхание. Система дыхания. 

1 1 

 4.5. Внутренняя среда организма. 

4.6. Транспорт веществ. Кровеносная 

и лимфатическая системы. 

1  

 4.7. Обмен веществ и превращение 

энергии. 

1 1 

 4.8. Выделение продуктов 

жизнедеятельности. Система 

выделения. 

4.9. Покровы тела и их функции. 

1  

 4.10. Размножение и развитие 

организма человека. 

2 1 

 4.11. Опора и движение. Опорно-

двигательный аппарат. 

4.12. Органы чувств, их роль в жизни 

человека. 

1 1 

 4.13. Психология и поведение 1  
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человека. Высшая нервная 

деятельность 

 4.13. Гигиена. Здоровый образ жизни. 

Инфекционные заболевания. 

1  

1 Тема 1 Биология как наука. Методы 

биологии  

 

1  

2 Тема 2 Признаки живых организмов  2  

 2. Клеточное строение организмов 1  

 3. Признаки живых организмов. 1 1 

3 Тема 3 Система, многообразие и 

эволюция живой природы  

7  

 3.1 Царство Бактерии. 1  

 3.2 Царство Грибы. 1  

 3.3 Царство Растения 2 1 

 3.4. Царство Животные. 2  

 3.5 Учение об эволюции 

органического мира. 

1 1 

4 Тема 4 Человек и его здоровье  11  

 4.1. Сходство человека с животными и 

отличие от них. Общий план строения 

и процессы жизнедеятельности 

человека. 

4.2. Нейро-гуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

организма. 

1 1 

 4.3. Питание. Система пищеварения. 

Роль ферментов в пищеварении. 

4.4. Дыхание. Система дыхания. 

1 1 

 4.5. Внутренняя среда организма. 

4.6. Транспорт веществ. Кровеносная 

и лимфатическая системы. 

1  

 4.7. Обмен веществ и превращение 

энергии. 

1 1 

 4.8. Выделение продуктов 

жизнедеятельности. Система 

выделения. 

4.9. Покровы тела и их функции. 

1  

 4.10. Размножение и развитие 

организма человека. 

2 1 

 4.11. Опора и движение. Опорно-

двигательный аппарат. 

1 1 
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4.12. Органы чувств, их роль в жизни 

человека. 

 4.13. Психология и поведение 

человека. Высшая нервная 

деятельность 

1  

 4.13. Гигиена. Здоровый образ жизни. 

Инфекционные заболевания. 

1  

 

4.14. Приемы оказания первой 

доврачебной помощи при неотложных 

ситуациях. 

1 1 

5. Тема 5 Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды  
3  

Влияние экологических факторов на 

организмы. Взаимодействия видов 
1  

Экосистемная организация живой 

природы. 
1  

Учение о биосфере. 1 1 

6 Тема 6 «Решение демонстрационных 

вариантов ГИА»  
2 2 

Перечень практических работ 
№ 

п/п 
Содержание Количество 

часов 

1.  Решение тестовых заданий по темам: «Биология как 
наука», «Методы биологии», «Признаки живых 

организмов» 

1 

2.  Решение тестовых заданий по темам: «Царства: Бактерии, 
Грибы, Растения» 

1 

3.  Решение тестовых заданий по темам: «Царство 
Животные, Учение об эволюции органического мира» 

1 

4.  Решение тестовых заданий по темам: «Общий план 
строения человека», «Нейро-гуморальная регуляция 

организма» 

1 

5.  Решение тестовых заданий по темам: «Система 
пищеварения, дыхание» 

1 

6.  Решение тестовых заданий по темам: «Внутренняя среда 
организма человека», «Транспорт веществ» и «Обмен 

веществ» 

1 

7.  Решение тестовых заданий по темам: «Система 
выделения», «Покровы тела», «Размножение и развитие 

человека» 

1 
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8.  Решение тестовых заданий по темам: «Опорно-

двигательный аппарат», «Органы чувств» 
1 

9.  Решение тестовых заданий по темам: «Психология и 
поведение человека», «Гигиена. Здоровый образ жизни», 

«Приемы оказания первой помощи» 

1 

10.  Решение тестовых заданий по теме: «Взаимосвязи 
организмов и окружающей среды» 

1 

11.  Решение демонстрационного варианта ГИА прошлого 
года 

1 

12.  Решение демонстрационного варианта ГИА 
текущего года. 

1 

Итого: 12 практических работ 

 

 «За страницами учебника информатики» 

для 9-х классов 

 Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве 

• создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• работать с большими объёмами информации; 

осуществлять эффективный выбор средств обработки текстовой и числовой 

информации в электронных таблицах; 

• создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми 

задачами; 

организовать поиск информации, необходимой для решения поставленной задачи; 

• создавать презентацию на основе цифровых фотографий; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ; 

• создавать слайд и изменять настройки слайда; вставлять и форматировать 

текст, графику, звук, таблицы; 

• применять анимацию; 

 Обучающиеся получат возможность: 

• вводить с клавиатуры, редактировать и форматировать текст; 

• работать с таблицами любой сложности; 

• создавать изображения, редактировать в текстовом процессоре WORD; 
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• редактировать и форматировать данные и таблицы; 

• осуществлять поиск и замену по тексту. Проверять орфографию; 

• вставлять объекты: рисунки, автофигуры, специальные символы, формулы; 

• нумеровать страницы; 

• вводить и редактировать данные в ячейках; иметь понятие о типах данных и 

использовать их при решении задач; 

• вставлять, удалять, перемещать и переименовывать листы. Копировать и 

перетаскивать содержимое ячеек; 

• изменять высоту строк и ширину столбцов; менять ориентацию текста; 

оформлять таблицы и рабочие листы; 

• использовать относительные и абсолютные ссылки; копировать формулы; 

находить нужные функции; получать справку по синтаксису функций; 

• применять в работе математические, статистические, логические функции, 

функции даты и времени; 

• форматировать диаграммы; добавлять, удалять и изменять легенду; изменять 

номер категории пересечения осей; выполнять построение нескольких графиков в 

одной системе координат. 

• расширить знания о среде MS PowerPoint; 

• создавать, редактировать и форматировать презентации в MS PowerPoint; 

• организовывать поиск, сбор, анализ и систематизацию данных, полученных 

благодаря работе в сети Интернет и с другими источниками информации; 

• создавать презентацию из нескольких слайдов; настраивать переход слайда; 

• создавать управляющие кнопки, гиперссылки, триггеры. 

• испытать ситуацию успеха; 

 

 В результате освоения данной программы обучающиеся получат 

возможность формирования: 

 Личностных результатов: 

• готовность и способность к самостоятельному обучению на основе учебно-

познавательной мотивации, 

• выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и 

поведения. 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам при работе с графической информацией; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

 Метапредметные образовательные результаты 
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 Регулятивные УУД 

 Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• организация собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно, и того, что требуется установить; 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

 Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения познавательных задач; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

 Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• тбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик результата; 

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

самостоятельно. 

•  Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 
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• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 Познавательные УУД 

 Самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и 

делать выводы. Обучающийся сможет: 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации. 

 Коммуникативные УУД 

 Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы,теории; 
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• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 
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• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• конструировать фигуру из её частей, работая в среде графических 

растровых и 3D редакторов. 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, строить 

логические рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

• создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения 

учебных и творческих задач; 

• владение устной и письменной речью. 

• учащиеся получат углублённые знания о способах обработки растровых и 

3D-изображений и программах, предназначенных для компьютерной обработки 

изображений. 

  Предметных результатов 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

·формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбрать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

• развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

 

 Содержание программы 

 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «За 

страницами учебника информатики» в 9 классе разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г.  «Об образовании в 

Российской Федерации); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
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29.12.2014г.  № 1644 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 

1577); 

- Планом внеурочной деятельности МБОУ «Бабаевская сош №65» 

 На освоение курса внеурочной деятельности «За страницами учебника 

информатики» в 9 классе в 2020-2021 учебном году отведено 17 часов в год (0,5 

часа в неделю). 

 Обработка текстовой информации. Создание нового документа. Ввод и 

редактирование текста. Форматирование символов. Использование стилей 

форматирования. Создание списков. Создание и редактирование таблиц. Сложные 

таблицы. Поиск и замена по тексту. Проверка орфографии. Вставка объектов: 

рисунков, автофигур, специальных символов, формул. Нумерация страниц, 

колонтитулы, колонки, сноски, буквица. 

 Работа в электронных таблицах. Электронная таблица. Назначение 

программы Excel. Возможности электронных таблиц.Р едактирование и 

форматирование данных и таблиц. Различные виды форматирования Типы 

данных. Относительная адресация в электронных таблицах. Абсолютная 

адресация. Обработка данных в формате ДАТА, ВРЕМЯ. Использование 

математических, статистических, логических функций. Построение и 

редактирование графиков и диаграмм. Создание графиков и диаграмм. Внесение 

изменений в параметры диаграмм. Форматирование элементов диаграммы. 

 Искусство презентации Создание презентаций. Этапы работы над 

презентацией. Вставка рисунков в презентацию. Оформление презентации. 

Создание анимации текста и рисунка.Создание управляющих кнопок в 

презентации. 

  Формы организации деятельности 

 Основная форма работы - комбинированное занятие, состоящее из 

сообщения познавательных сведений, вводного и текущего инструктажа, 

практической работы на компьютере, самооценки-релаксации. В ходе этих 

занятий учащиеся осваивают и закрепляют приемы работы под руководством 

учителя. Затем выполняется самостоятельная работа 

 На занятиях предусматриваются также следующие формы организации 

учебной деятельности: индивидуальная, парная, фронтальная, коллективное 

творчество. 

 

Тематическое планирование разделов 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

1 Обработка текстовой информации 7 

2 Работа в электронных таблицах 6,5 

3 Искусство презентации 3,5 

Итого 17 

 

Календарно-тематическое планирование  9 класс (0,5 часа в неделю) 
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№ 

п/п 

Наименование темы Количе

ство 

часов 

 Обработка текстовой информации  

1 Создание нового документа. Ввод и редактирование текста 0,5 

2 Форматирование символов 0,5 

3 Форматирование абзацев. Стилевое форматирование. 0,5 

4 Создание списков и таблиц 0,5 

5 Сложные таблицы 0,5 

6 Поиск и замена по тексту. Проверка орфографии 0,5 

7 Решение задач ОГЭ (задание 11) 0,5 

8 Самостоятельное решение задач ОГЭ (задание11) 0,5 

9 Вставка объектов: рисунков, автофигур, специальных 

символов, формул 

0,5 

10 Нумерация страниц, колонтитулы, колонки, сноски, буквица 0,5 

11 Решение задач ОГЭ (задание 13.2) 0,5 

12 Решение задач ОГЭ (задание 13.2) 0,5 

13 Самостоятельное решение задач ОГЭ (задание13.2) 0,5 

14 Самостоятельное решение задач ОГЭ (задание13.2) 0,5 

  Работа в электронных таблицах  

15 Электронная таблица. Назначение программы Excel. 

Возможности электронных таблиц. 

0,5 

16 Редактирование и форматирование данных и таблиц. Типы 

данных 

0,5 

17 Относительная адресация в электронных таблицах 0,5 

18 Абсолютная адресация в электронных таблицах. 0,5 

19 Использование математических функций 0,5 

20 Использование статистических функций 0,5 

21 Использование логических функции 0,5 

22 Функции даты и времени 0,5 

23 Сортировка данных. Графики и диаграммы 0,5 

24 Решение задач ОГЭ (задание 14) 0,5 

25 Решение задач ОГЭ (задание 14) 0,5 

26 Самостоятельное решение задач ОГЭ (задание14) 0,5 

27 Самостоятельное решение задач ОГЭ (задание14) 0,5 

 Искусство презентации  

28 Создание презентаций. Этапы работы над презентацией 0,5 

29 Вставка рисунков в презентацию. Оформление презентации 0,5 
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30 Создание анимации текста и рисунка 0,5 

31 Создание управляющих кнопок в презентации. 0,5 

32 Решение задач ОГЭ (задание 13.1) 0,5 

33 Решение задач ОГЭ (задание 13.1) 0,5 

34 Самостоятельное решение задач ОГЭ (задание13.1) 0,5 

   

Итого 17 

 

 «За страницами учебника физики» 

для 9-х классов 

Планируемые результаты 
Курс «За страницами учебника физики» является межпредметным курсом 

внеурочной деятельности. Он не дублирует содержание базового курса физики 9-

го класса и имеет свое особое значение.  

Во-первых, курс построен на принципах здоровьесберегающих образовательных 

технологий, которые активно развиваются в нашей стране в последнее время. 

Во-вторых, курс формирует целостное видение общего объекта изучения наук 

естественного цикла «человек – природа».  

В-третьих, направлен на углубление знаний учащихся по физике и биологии, 

развитие их разносторонних интересов и способностей, подготовку школьников к 

практической жизни.  

Программа курса тесно связана с физикой, биологией, физической культурой, 

включает разделы: «Основы здорового образа жизни», «Вопросы биофизики и 

организм человека», «Физика и медицина».  

Курс рекомендован учащимся 9-х классов, ориентированным на изучение физики 

и биологии в 10–11-х классах.  

Цель курса – изучение биофизических процессов в организме человека.  

Задачи курса:  

1. дать представление о здоровом образе жизни и его составляющих на 
материалах физики и биологии, диагностических методах исследования 

организма человека; 

2. научить проводить простейшую самодиагностику состояния здоровья;  
3. овладеть некоторыми умениями проведения эксперимента, работы с 

различными информационными источниками (энциклопедиями по физике, 

медицине, биологии; данными медицинских исследований; интернет-

сайтами).  

 Содержание программы курса 

внеурочной деятельности «За страницами учебника физики» 

Программа курса включает в себя следующие разделы: 

1. Основы здорового образа жизни. 
2. Вопросы биофизики и организма человека. 
3. Физика и медицина. 
Курс предусматривает проведение лекций, фронтальных экспериментов, 

деловых игр, практических работ, выполнение физических упражнений, 
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тестов, проведение экскурсий в медицинский кабинет школы, 

физиотерапевтический и другие кабинеты поликлиники. 

Каждое занятие включает лекционные и практические виды деятельности, 

сочетает коллективные и индивидуальные формы обучения.  

1.Основы здорового образа жизни 
Здоровье и его компоненты. Основы здорового образа жизни. 

2.Вопросы биофизики и организм человека 

Двигательная активность – жизненная необходимость. Гиподинамия. Движение 

крови по сосудам. Закон Бернулли. Механизм вдоха и выдоха. Газообмен в легких 

и тканях. Физиология зрения и оптика. Теплорегуляция. Закон сохранения полной 

механической энергии и его проявление в работе мышечной системы человека. 

3.Физика и медицина 
Биополя и биоизлучения. Физика в медицинской технике. Кабинет ЭКГ, 

ультразвуковой терапии. Физиотерапевтический кабинет. Стоматологический 

кабинет. Итоговое занятие « Физика и медицина» 

 3. Планируемые результаты освоения учащимися программы 

В результате прохождения программного материала учащиеся должны: 
Иметь представление о здоровом образе жизни и его составляющих; о 

диагностических методах исследования организма человека. 

Уметь проводить простейшую самодиагностику состояния здоровья; 

Овладеть умениями проведения эксперимента, работы с различными 

информационными источниками. 

Оценка знаний и умений обучающихся может быть проведена в форме 

творческих работ (проектов , рефератов, плакатов и т. д.), итогового теста, 

который включает вопросы основных разделов курса. А также через диагностику, 

мониторинг обучения учащихся. 

Тематический план курса внеурочной деятельности 

«За страницами учебника физики» 

№ п/п Название 

раздела 

Название темы Количество 

часов 

1. Основы 

ЗОЖ 

1. Здоровье и его компоненты. 

2. Основы ЗОЖ. 

1 

2 
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2. Вопросы 

биофизики 

и организм 

человека. 

1. Двигательная активность – жизненная 

необходимость. Гиподинамия. 

2. Движение крови по сосудам. Закон 

Бернулли. 

3. Механизм вдоха и выдоха. Газообмен в 

легких и тканях. 

4. Физиология зрения и оптика. 

5. Теплорегуляция. 

6. Закон сохранения полной механической 

энергии и его проявление в работе мышечной 

системы человека. 

1 

  

1 

 

1 

1 

2 

1 

3. Физика и 

медицина. 

1. Биополя и биоизлучения 

2. Физика в медицинской технике. 

3. Экскурсии (компьютерные): 

- в кабинет ЭКГ, ультразвуковой терапии 

- в физиотерапевтический кабинет, в 

стоматологический кабинет 

4. Физико – биологическая конференция. 

1 

1 

  

1 

2 

  

2 

  Итого:   17 ч 

 

 «За страницами учебника химии» 

для 9-х класс 

Планируемые результаты: 

• Успешное обучение в последующих классах;  

• Знание основных законов и понятий химии и их оценивание;  

• Умение проводить не только простейшие расчёты, но и расчеты требующие 

необходимой базы знаний;  

• Умение ориентироваться среди различных химических реакций, составлять 

необходимые уравнения, объяснять свои действия;  

• Успешная самореализация школьников в учебной деятельности.  

 

Учащиеся должны знать: 

• Валентность и с.о. атомов элементов. 

• Признаки протекания химических реакций. 

• Классификацию неорганических веществ и их химические свойства. 

• Основные способы решения задач. 
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• Применение теоретических знаний на практике. 

Учащиеся должны уметь: 

• Планировать и проводить эксперимент. 

• Решать задачи. 

• Работать с основной и дополнительной литературой. 

• Писать рефераты. 

• Работать в группах. 

Содержание курса 

     Решение расчетных задач занимает важное место в изучении основ химической науки. При 

решении задач происходит более глубокое и полное усвоение учебного материала, 

вырабатываются навыки  практического применения имеющихся знаний, развиваются 

способности к самостоятельной работе, происходит формирование умения логически мыслить, 

использовать приемы анализа и синтеза, находить взаимосвязь между объектами и явлениями. 

В этом отношении решение задач является необходимым компонентом при изучении такой 

науки, как химия.  

 Для того, чтобы успешно справляться с задачами, необходимо знать основные способы их 

решения.  

    Для того чтобы успешно справляться с задачами, необходимо знать основные способы их 

решения.  

   Данные занятия позволяют  рассмотреть способы решения химических задач по следующим 

темам:  

• Основные количественные характеристики вещества: количество вещества, масса и 

объем; 

• Массовая, объемная и молярная доля вещества в смеси; массовая доля элемента в 

соединении; вывод формул соединений; 

• Расчет количества вещества, массы или объема исходных веществ и продуктов реакции; 

• Расчет массы, объема продукта реакции, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке; 

• Расчеты, связанные с использованием доли выхода продуктов реакции; 

• Расчеты, связанные со скоростью химической реакции и химическим равновесием; 

• расчеты, связанные с концентрацией растворов, растворимостью веществ, 

электролитической диссоциацией; 

• Расчеты, связанные с положением металлов в электрохимическом ряду напряжений 

металлов. 

Большинство задач, решаемых в школе и на различного рода конкурсах и экзаменах, являются 

комбинированными, т.е. сочетают различные типы вычислений.  

Знание способов решения простейших задач основных формул и законов, по которым 

проводятся расчеты, является обязательным, но не единственным условием того, чтобы 

справиться с предложенной задачей. Умение решать задачи складывается из многих 

факторов. 

Во-первых, для успешного решения задачи необходим прочный теоретический фундамент, 

т.е. знания о строении веществ, их физических свойствах, способах получении, основных типах 

превращений. Очень часто затруднения в решении задач связаны с неумением верно написать 

уравнение реакции, ошибками в формулах соединений, пробелами в знаниях основных 

закономерностей и т.п.  
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Во-вторых, приступая к решению задачи, следует прежде всего внимательно изучить ее 

условие. Причем обращать внимание следует не только на численные величины, приведенные в 

задаче, но и на ее текст. Очень часто в тексте задачи содержатся подсказки, без учета которых 

нельзя добиться верного решения. Очень важно, чтобы решающий задачу четко представлял 

себе сущность описанных в ней процессов, видел взаимосвязь происходящих химических 

превращений и изменений численных параметров системы, описанной в задаче.  

В-третьих, уяснив условия задачи, необходимо обдумать способ ее решения, т.е. установить 

связь между известными величинами и неизвестными. Для этого существует два метода. 

Первый метод предусматривает решение задачи «с конца». При этом обращают внимание на 

неизвестную величину, которая является целью решения задачи, выявляют законы и формулы, 

которые нужно использовать для ее вычисления, а также данные, необходимые для проведения 

таких вычислений, а если этих данных в условии задачи нет, определяют путь, по которому 

можно их найти, исходя из приведенных в условии величин. Второй путь предусматривает 

решение задачи, исходя из известных величин, содержащихся в условии. При этом 

анализируют исходные данные, определяют величины, которые они позволяют найти, 

выявляют направления, позволяющие перейти от этих величин к конечному результату. 

Нередко при решении задач приходится комбинировать описанные методы. 

Программа данного факультатива поможет научиться правильно решать расчетные 

химические задачи и окажется полезной как для учащихся, интересующихся химией и для 

подготовки к выпускным экзаменам. 

Цель курса: создать условия для реализации минимума стандарта содержания образования 

за курс основной школы; систематизация знаний учащихся по химии в процессе обучения 

основным подходам к решению расчетных задач; отработать навыки решения задач и 

подготовить школьников к более глубокому освоению химии в старших классах.  

Задачи курса: 

1. обеспечение школьников основной и главной теоретической информацией; 

2. отработать навыки решения простейших задач; 

3.начать формировать связь между теоретическими и практическими знаниями учащихся;  

4. подготовить необходимую базу для решения различных типов задач в старших классах. 

5. способствовать интеграции знаний учащихся, полученных при изучении математики и 

физики при решении расчетных задач по химии; 

6. развивать учебно-коммуникативные навыки. 

 

     Курс «За страницами учебника химии» рассчитан на 34 часа. Этот курс предусматривает 

теоретическую, практическую часть, а также решение задач. Практическая часть связана с 

теоретическим материалом, изучаемым в курсе химии.  

       Форма обучения: 

1.Фронтальная. 

2. Индивидуальная. 

3. Групповая. 

Методы обучения: 

• Словесный (беседа, лекции, рефераты). 

• Наглядный (П/Р). 
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• Практический (решение задач). 

Программа рассчитана на 34 занятия. 1 раз  в неделю по 0,25 часа. 

Модуль 1 Введение (1) 

Цели и задачи курса описать, Техника безопасности при выполнении практических и 

лабораторных работ.  

Модуль 2 Важнейшие химические понятия (2) 

Овладение знаниями о веществе, знаках химических элементов, химических формулах, с.о., 

валентности, химических реакциях, физические явления. Применение теоретических знаний на 

практике. Решение расчетных задач на вычисление относительной молекулярной массы 

вещества по формулам. Решение упражнений по составлению химических формул с 

использованием валентности, определение с.о. элементов. 

Модуль 3 Основные количественные характеристики вещества: количество вещества, 

масса и объем.  (3) 

Овладение знаниями о количестве вещества, молярном объеме газа. Решение расчетных задач. 

Модуль 4. Массовая, объемная и молярная доля вещества в смеси. Массовая доля 

элемента в соединении.              (3) 

Понятие массовой доли вещества в смеси или в растворе. Процентное выражение массовой 

доли. Объемная доля вещества, Массовая доля элемента как отношение этой величины к 

молярной массе всего соединения.  

Модуль 5. Вывод формул соединений    (3) 

Соотношение числа атомов каждого элемента в молекуле – эмпирическая формула. Точный 

качественный и количественный состав одной молекулы данного соединения – молекулярная 

формула.  

Модуль 6. Расчет количества вещества, массы или объема исходных веществ и 

продуктов реакции      (4) 

Составление уравнений реакции по условию задачи, расстановка коэффициентов. Расчеты с 

использованием количеств веществ реагирующих и образующихся веществ. Нахождение 

количества вещества других участников реакции по массе или объему. 

Модуль 7. Расчет массы, объема продукта реакции, если одно из реагирующих веществ 

дано в избытке     (3) 

Определение вещества взятого в избытке, а какое – в недостатке. Вещество, находящееся в 

недостатке прореагирует полностью, количество вещества данного реагента будет точно 

известно.  

Модуль 8. Расчеты, связанные с использованием доли выхода продуктов реакции       (3)  

На практике масса продуктов реакции почти всегда меньше, чем масса тех же продуктов, 

рассчитанная теоретически. Часто вычисляют долю выхода продукта реакции. Вычисление 

продукта реакции, используя объем или количество вещества продукта, реально 

образовавшегося в химическом процессе и теоретически вычисленного по уравнению 

химической реакции. 
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Модуль 9. Расчеты, связанные со скоростью химической реакции и химическим 

равновесием.    (3) 

Овладение знаниями о скорости химической реакции, химическом равновесии, 

термохимическом уравнении.  Применение теоретических знаний на практике. Решение 

расчетных задач. Решение упражнений. 

Модуль 10. Расчеты, связанные с концентрацией растворов, растворимостью веществ, 

электролитической диссоциацией.  (3) 

Гомогенная система, концентрация. Характеристика содержания растворенного вещества в 

определенном количестве раствора или растворителя. Массовая доля, молярная концентрация, 

титр, растворимость, диссоциация, степень диссоциации. 

Модуль 11. Расчеты, связанные с положением металлов в электрохимическом ряду 

напряжения металлов        (4) 

Электродные потенциалы, отражающие восстановительную способность металлов. Вытеснение 

металлов из растворов солей другим металлом, стоящим левее.  

Модуль 12. Итоговое занятие    (1) 

 

 Тематическое планирование курса, всего 34 занятия (0,25 часа в неделю) 

№ 

п.п 

Тема Количество  

занятий 

Форма проведения 

1 Введение 1 Лекция 

2 Важнейшие химические понятия 3  

2.1 Простые и сложные вещества. Химические 

формулы. Валентность, степени окисления. 

Относительные атомная и молекулярная 

массы 

1 Лекция 

2.2 Явления физические и химические. Признаки 

и условия протекания химических реакций 

1 Индивидуальная работа 

2.3 Решение упражнений 

«Химические явления» 

1 Практическая работа 

3. Основные количественные характеристики 

вещества: количество вещества, масса и 

объем. 

2  

3.1 Количество вещества, масса 1 Лекция 

3.2 Молярный объем газов 1 Лекция 

3.3 Решение задач 1 Групповая, 

индивидуальная работа 

4. Массовая, объемная и молярная доля вещества 

в смеси. Массовая доля элемента в 

соединении.     

3  

4.1 Смесь, массовая доля 1 Лекция 

4.2 Объемная и молярная доля вещества в смеси 1 Расчеты в группах 

4.3 Решение задач 1 Групповая, 

индивидуальная работа 
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5 Вывод формул соединений     3  
5.1 Вывод эмпирической формулы 1 Групповая, 

индивидуальная работа 

5.2 Вывод молекулярной формулы 1 Групповая, 

индивидуальная работа 

5.3 Решение задач 1 Групповая, 

индивидуальная работа 

6 Расчет количества вещества, массы или 

объема исходных веществ и продуктов 

реакции    

3  

6.1 Расчеты по химическим уравнениям 1 Лекция 

6.2 Закон Авогадро. Молярный объем газов. 1 Групповая, 

индивидуальная работа 

6.3 Решение задач 1 Групповая, 

индивидуальная работа 

7 Расчет массы, объема продукта реакции, если 

одно из реагирующих веществ дано в избытке 

3  

7.1 Расчет массы вещества взятого в избытке 1 Групповая, 

индивидуальная работа 

7.2 Расчет объема вещества взятого в  избытке 1 Групповая, 

индивидуальная работа 

7.3 Решение задач 1 Групповая, 

индивидуальная работа 

8 Расчеты, связанные с использованием доли 

выхода продуктов реакции     

3  

8.1 Доля выхода продукта реакции 1 Лекция 

8.2 Расчет практической доли выхода продукта по 

массе исходного вещества 

1 Решение в парах, 

индивидуально 

8.3 Решение задач 1 Решение в парах, 

индивидуально 

9 Расчеты, связанные со скоростью химической 

реакции и химическим равновесием. 

3  

9.1 Скорость химических реакций. Факторы, 

влияющие на скорость 

1 Лекция 

9.2 Химическое равновесие. Принцип Ле-

Шателье 

1 Лекция, в парах 

9.3 Решение расчетных задач 1 Решение в парах, 

индивидуально 

10 Расчеты, связанные с концентрацией 

растворов, растворимостью веществ, 

электролитической диссоциацией. 

3  

10.1 Молярная концентрация 1 Лекция 

10.2 Растворимость веществ. ЭТД 1 Решение в парах, 

индивидуально 

10.3 Расчетные задачи 1 Решение в парах, 

индивидуально 

11 Расчеты, связанные с положением металлов в 

электрохимическом ряду напряжения 

3  
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металлов       

11.1 Электрохимический ряд металлов 1 Лекция 

11.2 Положение водорода в ЭХР напряжения 

металлов 

1 Решение в парах, 

индивидуально 

11.3 Решение задач на вытеснение Металлов из 

растворов 

1 Решение в парах, 

индивидуально 

12 Итоговое занятие 1 Подведение итогов 

 

 «Подготовка к ОГЭ по географии» 

для 9-х классов                                      

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

-овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

-осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента 

научной картины    -сформированность устойчивых установок социально-

ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, 

в том числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Метапредметные результаты курса «Подготовка к ОГЭ по географии» основаны 

на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД:  

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

 -способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических 

умений; 

 -умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 -умение организовывать свою деятельность; 

-определять еѐ цели и задачи 

-выбирать средства  и применять их на практике; 

-оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

-формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ 
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преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств. 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Учащиеся должны: Знать/понимать 

-основные географические понятия и термины, традиционные и основные методы 

географических исследований; 

-особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания, численность и динамику населения 

России и мира, отдельных регионов и стран; основные направления миграций, 

проблемы современной урбанизации; -географические аспекты отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России, 

-размещения его основных отраслей, географическую специфику отдельных стран 

и регионов, их различия по уровню социально- экономическому развития, 

специализации в системе МГРТ; географические аспекты глобальных проблем 

человечества. 

Уметь 

-определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально – экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

Оценивать и объяснять 

-ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий 

 Применять 

-разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально – экономическими, геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

 Составлять 
-комплексную географическую характеристику регионов и стран мира, таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

Сопоставлять 
географические карты разной тематики 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для  

-выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

-нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; -
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правильной оценки важнейших социально- экономических событий 

международной жизни,геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

-понимания географической специфики крупных регионов мира и стран в 

глобализации, стремительного развития международного отдыха и туризма, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

       

                                               Содержание курса 

 

Программа составлена для обучающихся 9-х классов, которые выбрали 

географию для сдачи экзамена на ОГЭ. 

 Целью курса является повышение уровня предметной и 

психологической подготовки учащихся к сдаче ОГЭ выпускников 9 классов 

по географии (знакомства школьников с особенностями данной формы 

аттестации, отработки ими навыков заполнения аттестационных документов 

и бланков ответов). 

В соответствие с учебным планом, программа рассчитана на 34 часа в 

год, 1 час в неделю. Занятия проводятся согласно утвержденного расписания. 

Программа курса выстроена в логике постепенного освоения 

учащимися основного содержания географических знаний и состоит из двух 

разделов: введение и освоение основных разделов курса. 

Каждый раздел состоит из обзорных лекций, тренировочных заданий 

тестовой формы с выбором ответа, заданий тестовой формы с кратким 

ответом, анализа трудных заданий. 

Курс реализует компетентностный, деятельностный и  индивидуальный 

подход к обучению. Деятельностный подход реализуется в процессе 

проведения самостоятельных и практических работ с учащимися, составляет 

основу курса. 

Деятельность учителя сводится в основном к консультированию 

учащихся, анализу и разбору наиболее проблемных вопросов и тем. 

Индивидуализация обучения достигается за счет использования в 

процессе обучения электронных и Интернет-ресурсов. 

    В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить уровень 

своих знаний по различным разделам школьного курса географии, а также 

пройдут необходимый этап подготовки к единому государственному экзамену. 

Введение (2 часа) 
Особенности процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов в новой форме по географии. Нормативно-

правовые и  другие документы, определяющие порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой форме 

по географии, бланки государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов в новой форме по географии и иные сведения, связанные с данной 
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процедурой. Правила заполнения бланков. Особенности экзаменационной 

работы по географии, структура КИМов, демонстрационные версии 

контрольных измерительных материалов (КИМ). 

Освоение основных разделов курса 

 Источники географической информации (4 часа) 

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, 

их основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы 

картографического изображения, градусная сеть). 

Природа Земли и человек (6 часов) 

Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. Земная кора и 

литосфера. Состав, строение и развитие. Земная поверхность: формы рельефа 

суши, дна Мирового океана. Полезные ископаемые, зависимость их 

размещения от строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы 

Земли, их виды и оценка. 

Гидросфера, её состав и строение. Мировой океан, его части; 

взаимодействие  с атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды 

суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли. 

Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги 

на Земле. Погода и климат. Изучение элементов погоды. 

Биосфера, её взаимосвязи с другими геосферами. Почвенный покров. 

Условия образования почв разных типов. 

Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная 

поясность. Территориальные комплексы: природные, природно-

хозяйственные. 

Материки, океаны, народы и страны (9 часов) 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и 

впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле. Население Земли. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Материки и 

страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Антарктиды, Южной 

Америки, Северной Америки, Евразии 

Природопользование и геоэкология (2 часа) 

Влияние хозяйственной деятельности на людей и природу. Основные 

типы природопользования. Стихийные явления в атмосфере, гидросфере, 

литосфере 

География России 
(11 часов) 
Особенности ГП 
России 

Территория и акватория, морские и сухопутные границы. Часовые пояса. 
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Административно-территориальное устройство России. 

Природа России 

Особенности геологического строения и распространения крупных 

форм рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические 

пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. 

Внутренние воды и 

водные ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно- 

хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы. Меры по 

сохранению плодородия почв. Растительный и животный мир России. 

Природные зоны. Высотная поясность 

Население России 

Численность, естественное движение населения. Половой и возрастной 

состав населения. Размещение населения. Основная полоса расселения. 

Направления и типы миграции. Народы и основные религии России. 

Городское и сельское население. Крупнейшие города. 

Хозяйство России 

Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные 

сочетания природных ресурсов. География отраслей промышленности. 

География сельского хозяйства. География важнейших видов транспорт. 

Обобщение (1 час) 

Проведение репетиционного тестирования (в традиционной или 

компьютерной формах) и анализ его результативности. Проведение 

репетиционного тестирования и анализ его результативности. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Название раздела, 

темы 

 Введение (2 ч). 

1 Особенности процедуры проведения ГИА 9 классов. Нормативно-

правовые и другие 

документы. Правила заполнения бланков. 

2 Особенности экзаменационной работы по географии, структура и 

демонстрационные 

версии КИМов. 

 Раздел I. Источники географической информации (4 ч). 

3 Глобус, географическая карта. 

4 План местности. Масштаб. 

5 Градусная сеть. 

6 Решение учебно-тренировочных тестов по разделу. 

 Раздел II. Природа Земли и человек (6 ч). 

7 Земля как планета Солнечной системы. 

8 Движения Земли. 

9 Литосфера и геологическая история Земли. 

10 Гидросфера. Атмосфера. 

11 Биосфера. ГО. 

12 Решение учебно-тренировочных тестов по разделу. 

 Раздел III. Материки, океаны, народы и страны (9 ч). 

13 Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин 

океанов. 

14 Особенности природы материков. 

15 Население и численность населения Земли. Расы, этносы. 

16 Материки и страны. 

17 Африка. Австралия. 
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18 Антарктида. Южная Америка. 

19 Северная Америка. 

20 Евразия. 

21 Решение учебно-тренировочных тестов по разделу. 

 Раздел IV. Природопользование и геоэкология (2 ч). 

22 Влияние хозяйственной деятельности на людей и природу. Основные 

типы 

природопользования. 

23 Стихийные явления в геосферах. Решение тестов по разделу. 

 Раздел V. География России (11 ч). 

24 Особенности ГП России. 

25 Часовые пояса. 

26 Природа России. 

27 Природные особенности России. 

28 Население России. 

29 Демографические показатели России. 

30 Хозяйство России. 

31 Отрасли хозяйства РФ. 

32 Природно-хозяйственное районирование России. 

33 Решение учебно-тренировочных тестов по разделу. 

34 Решение учебно-тренировочных тестов по разделу. 

 

 «Практическое обществознание» 

для 9-х классов 

Планируемый результат 

к окончанию года обучения обучающиеся должны: 

знать 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

- существенные признаки понятий, характерные черты социального объекта или определять 

понятие на основе его ключевого признака 
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- термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому контексту, и 

применять в предлагаемом контексте обществоведческие термины и понятия; 

- характерные черты социального объекта, элементы его описания; 

уметь: 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

- приводить уместные в заданном контексте примеры социальных явлений, объектов, 

деятельности людей, ситуаций, регулируемых различными социальными нормами 

- осуществлять поиск социальной информации в различных источниках 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

- анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную 

информацию, соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса; 

- применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, социальных 

объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из предложенного 

списка; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

- анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную 

информацию, соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса; 

- применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, социальных 

объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из предложенного 

списка; 

- применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм. 

-работать с различными источниками информации, в том числе и системой Интернет; 

-овладение навыками компьютерных технологий; 

-решать тесты, писать эссе, рефераты, выступать с сообщениями, проводить исследования, 

участвовать в дискуссии. 

В результате прохождения курса «Практическое обществознание» у обучающихся 

формируются следующие умения: 

Рефлексивные: 

- соотносить объекты познания со своим жизненным опытом; 

- определять основания и способы своих и чужих действий; 

- определять способы видения мира другими людьми; 

Логические: 

- сопоставлять, классифицировать, осуществлять переход от чувственно-конкретного к 

абстрактному; 

- оперировать с абстракциями различной степени сложности; 

- выдвигать гипотезы; 

Текстовые: 

- уметь освещать материал логически, последовательно; 

- при изложении материала раскрывать взаимосвязь фактов, их смысл и значение; 

Коммуникативные: 

- определять основания чужой точки зрения; 

- вести дискуссию; 
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- проявлять толерантность. 

 

Содержание программы 

Курс «практическое обществознание» для  9 класса средней школы направлен на реализацию 

нового содержания обществоведческого образования. Курс является интегративным, т.е. 

включает знания различных общественных наук (социологии, экономической теории, 

политологии, правоведения, психологии, этики) в адаптированной для учеников 8 класса 

педагогически целесообразной форме. 

Цель курса: формировать более глубокие представления о базовых обществоведческих 

понятиях, закономерностях, взаимосвязях. 

Задачи курса: 

- способствовать улучшению усвоения и углублению знаний учащимися курса 

«Обществознание» в соответствии с современными требованиями к Государственной 

итоговой аттестации в форме тестирования, собеседования, защиты реферата. 

- стимулировать познавательную активность и интерес учеников к предмету, в том числе в 

контексте выбора ими социально – гуманитарного профиля для дальнейшего обучения; 

- отработка умения получать социальную информацию из разнообразных источников и 

ориентироваться в ней, в том числе для решения задач познавательного и практического 

характера; 

- содействовать воспитанию свободной и ответственной личности ученика, её социализации 

в современных условиях. 

Факультативный курс рассчитан на 17 учебных часа и включает 5 тем, охватывающих как 

общую характеристику современного общества как целостной динамично развивающейся 

системы, так и изучение отдельных аспектов его социальной, экономической, политической, 

духовной подсистем. Содержание курса, прежде всего, ориентировано на те темы и вопросы, 

которые присутствуют в итоговой аттестации, но недостаточно полновесно рассматриваются 

в базовом школьном курсе «Обществознание. 6-9классы» 

Срок реализации:_1год. 

Количество часов: 17 часов. 

Формы организации занятий: групповая в сочетании с индивидуальной 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в две недели. 

Продолжительность одного занятия – 1 учебный час 

Формы и методы обучения: технология социального развития, лекции, лабораторные работы, 

практические занятия, дискуссии, эвристические беседы, герменевтическая беседа, работа с 

документами, самостоятельное чтение, анализ материала, организация понимания через 

обсуждение. 

Средства: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты; решение 

ситуативных задач, тесты для этапа контроля. 

 

При этом большое внимание уделяется практической работе с различными источниками 

права, с дополнительной литературой по предмету. Предполагаются разнообразные формы 

работы: лекционные занятия, семинары, практические занятия. 

Отработка навыков проверки знаний осуществляется с использованием материалов 

«Типовых тестовых заданий для подготовки к Государственной итоговой аттестации». По 

итогам курса предполагается выполнение учениками зачётной работы по типу ЕГЭ. 
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Программа занятий состоит  из трех разделов: 

 Особенности ГИА по обществознанию. 

 Методика решения заданий ГИА разного уровня сложности. 

 Тестовый практикум. 

Практические работы  в рамках курса включают следующие формы: 

 работа с различными источниками социальной информации, включая современные 

средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

 критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений, формулирование на 

этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

 анализ явлений и событий, происходящих в современном мире; 

 решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные 

проблемы современности. 

 

Введение. Обществознание как знание и как наука. 

Различные виды источников. 

Способы описания и объяснения обществознания. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы, определенные в 

государственном образовательном стандарте по обществознанию. 

 

Входной контроль, цель: выявление общего уровня знаний, умений и навыков по курсу, 

практикум: выполнять задания разной сложности по данной теме, проводить самооценку 

знаний и умений. Приемы работы с различными документами. 

«Понятие источник по обществознанию». 

Памятка для работы с источниками. 

Способы работы с источниками. 

Основные структурные и содержательные 

характеристики экзаменационной 

работы по обществознанию в форме ГИА 

1 

Общество и человек 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные 

отношения и их виды.Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие 

общества. Движущие силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, 

информационное общества. Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. 

Общение. Роли человека в малой группе. Лидер. Свобода личности и коллектив. 

Межличностные отношения. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Пути достижения взаимопонимания. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. 

Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

 

Общество и человек (задание на обращение к социальным реалиям) Общество и человек 

 

2 

Экономика 
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Экономика и ее роль в жизни общества.Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов. 

Альтернативная стоимость (цена выбора). Экономические основы защиты прав потребителя. 

Международная торговля. 

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Экономические системы и собственность. 

Главные вопросы экономики. Роль собственности и государства в экономике. Производство 

и труд.Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. Стимулирование 

труда. 

Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. Издержки, выручка, 

прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. 

Рынок. Рыночный механизм.Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и 

предложение. Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные 

бумаги). Экономические цели и функции государства. .Безработица как социальное явление. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

практикум: Экономика 

(задание на обращение к социальным реалиям), экономика (задание на анализ двух 

суждений) - выполнять задания разной сложности по данной теме, проводить самооценку 

знаний и умений 

 

3 

Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальные группы и общности. Социальная роль и 

социальный статус. Социальная мобильность. Социальный конфликт. Пути его разрешения. 

Значение конфликтов в развитии общества.Образ жизни. Социальная значимость здорового 

образа жизни.Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных 

форм отклоняющегося поведения. Семья как малая группа. Этнические группы и 

межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям 

народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие людей в многонациональном 

обществе. Межнациональные отношения в РФ.Социальная структура общества. Социальные 

группы и общности. Социальная роль и социальный статус. Социальная мобильность. 

Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. 

Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм 

отклоняющегося поведения. 

практикум: выполнять задания разной сложности по данной теме, проводить самооценку 

знаний и умений Социальные отношения 

(задание на обращение к социальным реалиям) Социальные отношения 

 

4 

Политика 

Политика, ее роль в жизни общества; политическая власть; разделение властей; государство, 

формы правления; суверенитет; национально-государственное устройство, 

политические режимы. 

выборы, референдум; партии и движения; многопартийность. Конституция – основной закон 

государства; основы конституционного строя РФ; федерация, ее субъекты; законодательная, 

исполнительная и судебная власть в РФ; институт президентства; местное самоуправление – 
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практикум: выполнять задания разной сложности по данной теме, проводить самооценку 

знаний и умений Политика 

(задание на обращение к социальным реалиям) Политика 

 

5 

Право 

Понятие «право»; отрасли права; права человека; Всеобщая декларация прав человека, права 

ребенка. 

гражданское общество и правовое государство; преступление; уголовная ответственность; 

административный проступок; правоохранительные органы – 

практикум: выполнять задания разной сложности по данной теме, проводить самооценку 

знаний и умений 

Работа с нормативными документами – 

задание на обращение к социальным реалиям, задание на анализ двух суждений – 9 часов 

 

6 

Культура 

Понятие «культура»; духовная жизнь общества; искусство, его виды, место в жизни 

человека. 

наука в современном обществе; образование и самообразование; религия, ее роль в обществе; 

Церковь как общественный институт мораль, основные ценности и нормы 

практикум: выполнять задания разной сложности по данной теме, проводить самооценку 

знаний и умений Духовная культура (задание на обращение к социальным реалиям) 

Духовная культура 

(задание на анализ двух суждений) -. 

 

7 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль 

Выполнять задания разной сложности, знаний и умений - тестовый контроль и решение 

ситуативных задач 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать и понимать 

 биосоциальную сущность человека 

 основные этапы и факторы социализации личности 

 место и роль человека в системе общественных отношений 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов 

 основные социальные институты и процессы 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования 

 особенности социально-гуманитарного познания 

Уметь 
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 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека) 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

Использовать приобретенные знания и умения для 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации 

 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права 

 

Тематическое планирование 

Тема 

Дата проведения 

Количество часов 
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план 

факт 

1 

Входной контроль 

2 

Основные характеристики экзаменационной работы по обществознанию в форме ГИА 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы, определенные в 

государственном образовательном стандарте по обществознанию. 

3 

Основные подходы к выполнению заданий первой части, содержательная линия «Общество» 

Понятие «общество», Взаимосвязь общества и природы, 

4 

Типы обществ (традиционное, индустриальное, постиндустриальное) 

Глобальные проблемы человечества 

5 

Практический тренинг по содержательной линии «Общество» часть «1» 

Решение ситуативных задач по теме «Общество» задания 21-25 

6 

Практический тренинг по содержательной линии «Общество» часть «2» 

Промежуточный контроль 

7 

Деятельность человека, ее основные виды 

Практический тренинг по содержательной линии «Человек» часть «1» 

8 

Решение заданий по теме «Человек» часть «2» 

Тестирование по теме «Человек» 

9 

Экономика, ее роль в жизни общества 

10 

Рыночная экономика 

Практический тренинг по содержательной линии «Экономика» часть «1» 

11 

Решение заданий части «2» по теме «Экономика» 

Тестирование по теме «Экономика» 

12 

Социальная структура. Социальные отношения 

Семья Этика семейных отношений Правовые основы семьи и брака 

13 

Практический тренинг по содержательной линии «Социальная сфера» часть «1» 

Решение заданий части «2» по теме «Социальная сфера» 

14 

Тестирование по теме «Социальная сфера» 

Политика, ее роль в жизни общества. Государство, формы правления. 

15 

Практический тренинг по содержательной линии «Политика» часть «1» Решение 

ситуативных задач по теме «Политика» часть «1» 
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Решение заданий части «2» по теме «Политика» 

16 

Тестирование по теме «Политика» 

Понятие «право». Нормы права. Отрасли права 

Тестирование по теме 

17 

Понятие «культура» Духовная жизнь общества . 

Практический тренинг по содержательной линии «Культура» часть «1», «2». Итоговый 

контроль. 

ИТОГО: 17 

«Я и общество» 

для 9 А класса 
Планируемые результаты: 

Задачи в области формирования гражданской культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с представителями различными социальных и профессиональных 

групп;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям, к вере 

и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим 

и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; 
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 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах 

своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности.  

 

Контингент 

 

 Программа предназначена  для  обучения глухих, слабослышащих и позднооглохших учащихся 5х – 11х 

классов. 

 

Содержание программы 

Программа нравственно-правового воспитания «Я и общество», ориентирована на воспитание 

личности,  способной на управление своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и 

законы общества. Особое внимание в программе уделено проблемам общения, усвоения нравственных 

норм и правил поведения, начальных представлений об экономике семьи, что обусловлено проблемами 

вхождения ребенка в социальную среду, усвоения социального опыта.  

 

На изучение данной программы отводится 34 часа в год (1 час в неделю). Помимо этого необходимо 

вести ежедневные разъяснительные беседы, использовать каждый подходящий случай для объяснения норм 

поведения. 

 

Цели программы: формирование личностных качеств как основы взаимоотношений с людьми, 

обществом и миром в целом  в процессе социального становления через самопознание, общение, 

деятельность. 

 

 

Программа «Я и общество» включает в себя 3 раздела, каждый раздел предусматривает постепенное 

расширение изучаемого материала, увеличение доли самостоятельности, саморегуляции, самоконтроля.  

Раздел  «Граждановедение» направлен на изучение правовых понятий; закрепление социального 

отношения к выполнению правил и законов; формирование личностной ответственности за поступки. На 

этом этапе осуществляется всесторонняя подготовка подростка к тем социальным позициям, которые 

являются закономерными и нормальными в его возрасте, а также к позициям взрослого ответственного 

гражданина. Тем самым создаются предпосылки для должного исполнения адресованных личности 

требований общества и государства, для ее активной общественно полезной деятельности. Осуществляется 

деятельность по формированию у неслышащих учащихся умений и навыков применения правовых знаний в 

собственной практике, поведении, общении, общественного мировоззрения, мироощущения. 

Раздел  «Семья. Нравственные отношения в семье» готовит учащихся к будущей  семейной жизни: 

старшеклассники знакомятся с условиями создания семьи, правилами вступления в брак, правами и 

обязанностями членов семьи;    познают нравственные ценности семьи и брака,  к чему приводит 

нарушение семейных отношений,  их последствия  и причины  разводов. 

Раздел «Духовно – нравственное развитие личности. Самовоспитание» направлен на формирование 

представлений о социальном устройстве жизни, соблюдении норм этики и морали в отношениях между 

людьми, как основы совместного сосуществования,  раскрывает учащимся значение и сущность этики 

поведения, основных нравственных понятий, формирует начальные критерии нравственной оценки себя и 

других, дает примеры саморазвивающейся личности, обеспечивает предпосылки управления своим 

поведением. 

В 5 – 9 классах начинает формироваться потребность в нестандартных формах общения с людьми, 

проявление навыков культуры поведения, общения, осознанное выполнение своих обязанностей, 

требование от других выполнения поручений, исполнения своих функций, проявление волевых черт 

характера в регуляции поведения, общения, учебно-познавательного мотива, потребности к саморазвитию.  

В 10 – 11 классах формируется осознанность выполнения правил личной гигиены, культуры 

поведения в общественных местах, активная гражданская позиция в микро  и  макросреде, стремление к 

общению со слышащими людьми в сфере быта и во время посещения учреждений культуры, встреч с 

интересными людьми. 
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Формы и методы работы 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 экскурсии, встречи;  

 классные, информационные часы, правиловедческие занятия; 

  игры (дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, социально-деловые), драматизации; 

  рисунки, конкурсы, акции, тематические вечера; 

 практические упражнения, общественные поручения; 

  беседы, рассказы, разъяснения, доклады небольшого объема; 

  просмотренных фильмов, обсуждение прочитанных книг. 

 

Методы воспитания. 

 

       Практически-действенные — приучение, упражнения, воспитывающие ситуации. 

       Побудительно-оценочные — педагогические требования, поощрение, осуждение. 

      Информационные — разъяснение, беседа, примеры из окружающей жизни, в том числе личный пример 

педагога. 

     Методы воздействия на духовно-нравственную сферу – метод дилемм. Он заключается в 

совместном обсуждении школьниками моральных проблем. Разрабатывая вопросы и обсуждая их, дети 

учатся аргументировать свою точку зрения. Метод дилемм включает: отнесенность к реальной жизни 

учеников, доступность к их пониманию, незаконченность, наличие двух нравственных путей решения, 

возможные варианты ответов. Дилеммы порождают спор, дискуссию, что содействует правильному выбору 

решения. Метод дилемм соответствует методу самовоспитания – рефлексии (размышлению человека о 

происходящем в себе).  

 

Наибольшая эффективность в работе по нравственно-правовому воспитанию учащихся достигается 

воспитателем при соблюдении следующих требований: 

 формирование у учащихся с недостатками слуха ценностных установок и жизненных приоритетов через 

позитивную моральную позицию; 

 мониторинг успешности нравственно-правового обучения и воспитания учащихся в период их 

пребывания в школе с целью динамичного наблюдения за их развитием; 

 своевременное выявление факторов риска в формировании нравственно-правовой культуры школьников; 

 соблюдение правил и норм культуры поведения всеми субъектами учебно-воспитательного процесса; 

 воспитание у учащихся мотивации  к выполнению правил поведения в обществе; 

 обязательное планирование речевого материала необходимого воспитателю для решения 

разнообразных воспитательных задач; 

 организация работы по формированию морально-этических понятий проводится одновременно с 

развитием речи  воспитанников и формированием их словесно-логического мышления; 

 расширение сферы применения формируемых навыков поведения в целях создания условий для 

более глубокого осмысления школьниками не только норм морали, но и морально-этического 

словаря; 

 широкая опора на практическую деятельность; 

 тесное взаимодействие в работе учителя, воспитателя и родителей. 

 

По окончании обучения и воспитания по программе учащиеся должны  

знать:  
-правила поведения в общественных местах; 

-права и обязанности граждан РФ; 

-законы страны, Устав и правила школы; 

-приемы самоконтроля, саморегуляции поведения; 

-оптимальные пути решения конфликтов; 

-функции прокуратуры и суда; 
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-меры наказания за преступления; 

-основы Семейного кодексов; 

-процедуру обращения в юридическую консультацию; 

уметь:  

-культурно вести себя в общественных местах; 

-самостоятельно выполнять общественное поручение; 

-оценить собственный поступок и поступок товарища с точки зрения нормы поведения; 

-владеть собой в критических ситуациях; 

-оценить создавшуюся ситуацию и адекватно действовать в соответствии с моральными нормами и 

законами; 

-выполнить свое право избирать в любые органы власти. 

 

Система контроля 
 

-наблюдение за учащимися в процессе занятий и внеклассной деятельности; 

-тестирование, анкетирование; 

-определения уровня воспитанности. 

 

В программе определены знания, умения, навыки учащихся каждой параллели классов. Распределение 

часов на работу по основным разделам программы является примерным. Воспитатель имеет право изменять 

соотношение часов  в зависимости от возможностей учащихся.  

Тематическое планирование 

Название темы Количество 

часов 

Раздел 1.  Граждановедение.             10ч 

Роль права в жизни общества и государства. 1ч 

Нарушение норм права. Понятие правонарушения. Причины 

правонарушений. Причины жестокости и насилия. 

4ч 

Выбор профессии. 3ч 

Соучастие и добровольный отказ от участия в преступлении. Наказание: 

сущность, цели, виды. 

2ч 

Раздел 2. Семья. Нравственные отношения в семье. 12ч 

Состав семьи (полная, неполная, многодетная) 3ч 

Отношения между членами семьи.  3ч 

Обязанности детей по отношению к родителям. 3ч 

Обязанности родителей по отношению к детям и старикам. 3ч 

Раздел 3. Духовно – нравственное 

развитие личности. Самовоспитание. 

12 ч 

Ценности современной молодежи. Влияние  материальной обеспеченности 

на ценности современной российской молодежи. Игра «По каким 

правилам мы живем?» 

6ч 

Товарищество и дружба. Культурные и нравственные основы 

взаимоотношений юноши и девушки. 
6ч 

Итого: 34ч. 

 

 «Я и общество» 

для 9 Б класса 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Планируемые результаты воспитания ориентируются на следующие критерии: 

2. Изменения в модели поведения школьника: 

o проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге и монологическом 

высказывании; 

o соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; 

o проявление взаимопомощи; 

o использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной деятельности; 

o осознанное понимание необходимости следовать общечеловеческим ценностям; 

o объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и фольклора с точки 

зрения соответствия нравственным ценностям. 

2. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

 способность объективно оценивать собственное поведение и поведение других людей; 

 сформированность самоконтроля и самооценки: действие контроля ситуативного поведения, побуждение вовремя 

его изменить; 

 способность видеть свои недостатки и желание их исправить; 

 снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников и молодёжи; 

 сохранение патриотического и культурного наследия. 

Личностные результаты предусматривают умения: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 способность к самооценке; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания своего «Я» как гражданина России, чувство 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю; 

 14 формулировать личные учебные задачи по освоению модели успешного общения; 

 согласовывать цели совместных дел в команде со своими собственными интересами; 

 рефлексировать личный опыт общения, проводить его самооценку; 

 высказывать личную точку зрения. 

Метапредметными результатами являются умения: 

 собирать необходимую информацию в библиотеке, Интернете, делать выписки с библиографическими ссылками; 

 представлять информацию в виде тезисов, выступать тезисно; 

 рефлексировать опыт проблемно-ценностного обсуждения актуальных вопросов нравственности; 

 применять способы аргументации (рассуждение, научное доказательство, ссылки на опыт, традиции, авторитетное 

мнение, здравый смысл); 

 применять принципы работы в команде в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия определять и формулировать цель деятельности; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые задачи; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

Средства формирования регулятивных УДД: в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, преобразовывать 

практическую задачу в познавательную, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 
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Познавательные универсальные учебные действия осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

 строить речевое высказывание в устной форме; 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов (основы смыслового чтения художественных текстов); 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Средства формирования познавательных УДД: 

 осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Коммуникативные универсальные учебные действия ученик научится: 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; задавать вопросы; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 выполнять различные роли в группе (лидера например). 

 умению координировать свои усилия с усилиями других. 

Средства формирования коммуникативных УДД: 

 учет разных мнений и интересов, обоснование собственной позиции; 

 продуктивное разрешение конфликтов на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

Предметными результатами являются представления: 

 об этической картине мира, роли нравственности в истории и культуре нашей страны с позиции нравственных 

общечеловеческих установок; 

 о нормах поведения в разных жизненных ситуациях с переживанием этического опыта их разрешения; 

 о моральной стороне общества с пониманием роли человека в нём как личности; 

 о правах и обязанностях гражданина России. 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа внеурочной деятельности разработана для обучения в 9 классе МБОУ «Бабаевская средняя 

общеобразовательная школа  № 65» с учетом: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" 

Программа рассчитана на 34 часа. 

Формы и методы занятий 

Каждое занятие представляет собой различные формы сотрудничества: 

 Беседа 

 Диалог 

 Игра 

 Дискуссия 

 Диспут 

 Викторина 

 Аукцион 
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 Суд 

 Виртуальная экскурсия 

 Анализ поведенческих ситуаций 

Методы, используемые при проведении занятий: 

 словесные (рассказ, беседа, объяснение, лекция, работа со справочной 

 литературой); 

 наглядные (наблюдение учащимися естественных объектов, явлений, процессов или их изображений, таблиц, 

фильмов); 

 практические (наблюдения предметов и явлений в процессе труда и экспериментов, упражнений); 

 метод изложения материала, а также проверка знаний, умений и навыков (рассказ, беседа, контрольные устные, 

письменные и практические задания, информирование с помощью технических средств обучения); 

 метод самостоятельной работы учащихся (наблюдение, работа учебной, справочной и научно-популярной 

литературой); репродуктивный (объяснительно-иллюстративный); 

 проблемный. 

 

9 КЛАСС 

Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ 

Раздел I. Вводное занятие (1 час) 

Беседа на тему «Что такое пороки?». Суд над пороками. 

Раздел II. Моральные устои человеческого существования (8 часов) 

Час общения «Прекрасное и безобразное в нашей жизни». Круглый стол «Нравственные приоритеты семьи». Этическая 

беседа «Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью». Деловая игра «Дом, в котором я живу». 

Раздел III. Человек: вечная борьба добра и зла (9 часов) 

Семинар «Мы и закон». Публичная защита «Человек защищён законом». Беседа с элементами игрового тренинга «Чтобы 

стать гражданином страны, надо стать гражданином школы». Этическая беседа «Правовые качества человека с нравственно-

этической стороны». Дискуссия «Личностные качества как залог полноценного развития человека». 

Раздел IV. Взаимодействие людей – основа отношений (7 часов) 

Этическая беседа «Общение как основа межличностного взаимодействия». Круглый стол «Решение проблем». Урок 

проектирования «Личность и коллектив – итог взаимодействия». 

Раздел V. Героизм – что это? (7 часов) 

Беседы и дискуссии с элементами обсуждения на темы «Этика героизма», «Этика ненасилия». Устный журнал 

«Нравственная сторона сподвижничества». Защита проектов «Проявление героизма». 

Итоговые занятия (2 часа) 

Практические занятия. Экскурсия в музей. 

Тематическое планирование 

9 КЛАСС 

Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ 

 

№ Тема занятия Форма проведения Кол-во 

часов 
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Раздел I. Вводное занятие. 

 

1 

1 Вводное занятие. Суд над пороками 1 

 

Раздел II. Моральные устои человеческого существования. 

 

8 

2 

3 

Прекрасное и безобразное в нашей жизни Круглый стол  

2 

4 

5 

Нравственные приоритеты семьи. Анкетирование. круглый стол 2 

6 

 

Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью? Деловая игра 1 

7 

8 

9 

Дом, в котором я живу Час общения 3 

 

Раздел III. Человек: вечная борьба добра и зла. 

 

 

9 

10 

11 

Мы и закон. Семинар, тест 2 

12 

13 

Человек защищён законом. Час общения, диспут 2 

14 

 

Чтобы стать гражданином страны, надо стать гражданином школы. беседа 1 

15 

16 

Правовые качества человека с нравственно-этической стороны беседа 2 

17 

18 

Личностные качества как залог полноценного развития человека дискуссия 2 

 

Раздел IV. Взаимодействие людей – основа отношений. 

 

7 

19 

20 

21 

 

Общение как основа межличностного взаимодействия. 

Этическая беседа, 

урок проектирования 

 

3 

22 

23 

Решение проблем. Беседа, урок проектирования 2 

24 

25 

Личность и коллектив – итог взаимодействия. 

 

 

Час общения, анкетирование, 2 
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Раздел V. Героизм – что это? 

 

7 

26 Этика героизма. Тест 1 

27 

28 

Этика ненасилия Круглый стол 2 

29 

30 

Нравственная сторона сподвижничества. Устный журнал 

 

2 

31 

32 

Проявление героизма. Защита проектов 2 

Раздел VI. Итоговые занятия 2 

33 

34 

Подведение итогов. Экскурсия в музей. 2 
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2.3. Рабочая программа воспитания  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ........................................................................  

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ........................................  

1.2 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

1.3 НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ ...........................................................................  

1.4 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ ................................  

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....................................  

2.2 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ .................................................................................  

3.2 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ........................................  

3.3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ .....................................  

3.4 СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ...................................  

3.5 АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ...................................................  



 

Пояснительная записка 

         Рабочая программа воспитания (далее — Программа) МБОУ «Бабаевская 

сош №65» (далее-школа) разработана с учётом  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) 

и  

Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р),  

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400),  

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от  

17.05.2012 № 413). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и 

воспитания; основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, среднего 

профессионального образования; предназначена   для   планирования   и   

организации   системной воспитательной деятельности с целью достижения 

обучающимися личностных результатов образования, определённых ФГОС; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. В соответствии с ФГОС 

личностные результаты освоения программ общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с 

особенностями образовательной организации: организационно-правовой формой, 



 

контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 

Раздел I. Целевой 

 

 

1.1. Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «Бабаевская сош №65» 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

1.2. Воспитательная деятельность в МБОУ «Бабаевская сош №65» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.3. Цель воспитания обучающихся в МБОУ «Бабаевская сош №65»: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

1.4. Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «Бабаевская сош №65»: 

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний; 



 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС ООО. 

1.5. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Бабаевская сош №65» планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.6. Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности МБОУ «Бабаевская сош №65»  по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отражает готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности 

на их основе, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры. 

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, 

к памяти предков. 

4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение 

к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 



 

5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических 

способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности. 

7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде 

на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учетом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

1.7. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО 

установлены ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Гражданское воспитание: 

 знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе; 

 понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания; 

 проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 



 

 проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей; 

 выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 

в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально 

значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

 сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру; 

 проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране; 

 проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России; 

 знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев 

и защитников Отечества в прошлом и современности; 

 принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учетом 

национальной, религиозной принадлежности); 

 выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков; 

 выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям; 

 сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

 проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей; 

 проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 

 выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве; 



 

 проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

их влияния на поведение людей; 

 сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве; 

 ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде; 

 выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность); 

 проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья; 

 умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (свое и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

 уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 

проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний; 

 сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе; 

 участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных 

и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание: 

 понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества; 

 сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

 выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 



 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

 участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценность научного познания: 

 выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

 ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде); 

 демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Уклад общеобразовательной организации. 

 МБОУ «Бабаевская сош №65» является средней 

общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 2022 года 

составляет 520 человек, численность педагогического коллектива – 33 человека. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс  по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. В школе 

обучаются дети из города Бабаево и Бабаевского района. Библиотека обладает 

фондом, который отвечает потребностям школы и постоянно пополняется. 

Питание осуществляется в столовой на 60 посадочных мест. На летних каникулах 

работает лагерь с дневным пребыванием для учеников школ города, традиционно 

функционирует трудовая бригада школьников. 

Работает 20 кружков, организована внеурочная деятельность. Ежегодно для 

обучающихся 1-х классов организуется группа продленного дня. 

На базе школы работает районный ресурсный центр по патриотическому 

воспитанию, «Дом ЮНАРМИИ». Функционирует отряд юнармейцев Пост №1, 

члены которого несут вахту Памяти у Вечного огня. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско- взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными 



 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы 

основанные на практических наработках МБОУ «Бабаевская сош №65» по 

формированию целостной воспитательной среды и целостного пространства 

духовно-нравственного развития школьника, определяемого как уклад школьной 

жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). При этом 

обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 

приобщения к базовым российским ценностям: Россия, многонациональный 

народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, 

наука, религия, природа, человечество. 

 

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

запланированы и представлены по модулям. В модуле описаны виды, формы 

и содержание воспитательной работы в рамках определенного направления 

деятельности в школе. Каждый из модулей обладает воспитательным 

потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания. 

Воспитательная работа МБОУ «Бабаевская сош №65»  представлена в рамках 

основных (инвариантных) модулей: «Основные школьные дела», «Классное 

руководство», «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», 



 

«Внешкольные мероприятия», «Предметно-пространственная среда», «Работа 

с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное 

партнерство», «Профориентация». А также в рамках дополнительного 

(вариативного) модуля – «Детские общественные объединения», «Школьное 

медиа», «Экскурсии, походы». 

2.1.  

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации, согласно 

Устава школы, Правилам внутреннего распорядка школы; 

- 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, кейсов и дискуссий; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, викторины, тестирование кейсы, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

Олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-деловая игра, урок – 

путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др. Учебно-

развлекательные мероприятия (конкурс- игра «Предметный кроссворд», турнир 

«Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, 

экскурсия и др.); 

-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; интеллектуальных игр,

 стимулирующих познавательную мотивацию  школьников. 

Предметные выпуски заседания клуба «Что? Где? Когда?», брейн-ринга, 

геймификация: квесты,  игра-провокация, игра-эксперимент, игра-

демонстрация,  игра-состязание, дидактического театра, где 

полученные на урок знания обыгрываются в театральных постановках; 



 

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, помогает приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, 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; 

У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно 

решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру 

2.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного 

ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение особенностей 

развития каждого обучающегося в классе и создание условия для становления 

ребенка, как личности, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 

способного достойно занять своё место в жизни. 

Важное место в работе классного руководителя занимает организация 

интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения 

с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие 

дела, акции, события, проекты, занятия: 

- классные часы: тематические (согласно плану классного 

руководителя), посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию 

в классе, в районе, стране, способствующие расширению кругозора детей, 

формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою 

Родину; 

- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию 

настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные 

на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать 

спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к общему 

делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения 

в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Немаловажное значение имеет: 



 

- формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 

концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

- становление позитивных отношений с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение ключевого общешкольного 

дела по параллелям); 

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 

родителей, чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных 

дел; 

- создание ситуации выбора и успеха. 

Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

-составление социального паспорта класса 

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и 

другие личностные характеристики членов классного коллектива), 

- составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

-деловая игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 

- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности 

классного коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, 

классного часа «Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», 

«Герб класса», 

«Мой класс сегодня и завтра». 

Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с 

обучающимися класса: 

- со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью 

обучающихся класса; 

- с учащимися, находящимися в состоянии стресса и дискомфорта; 

- с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на 

контроль за свободным времяпровождением; 

- заполнение с учащимися «портфолио» с занесением «личных 

достижений» учащихся класса; 

- участие в общешкольных конкурсах; 

- предложение (делегирование) ответственности за то или иное 

поручение 

- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность в классе. 

Классный руководитель работает в тесном сотрудничестве с 

учителями- предметниками. 

 

2.3. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями школьников осуществляется для лучшего достижения 

цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 

данном вопросе. Только когда все участники образовательного процесса едины и 



 

находят контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что 

родители сами нуждаются в грамотной квалифицированной помощи. 

Необходима организация работы по выявлению родителей (законных 

представителей), не выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, 

содержанию ведется систематически и в течение всего года. Используются 

различные формы работы: 

- выявление семей группы риска при обследовании материально-бытовых 

условий проживания обучающихся школы; 

- формирование банка данных семей; 

- индивидуальные беседы; 

- заседания Совета профилактики; 

- совещания при директоре; 

- совместные мероприятия ПДН; 

Профилактическая работа с родителями предусматривает оптимальное 

педагогическое взаимодействия школы и семьи, включение семьи в 

воспитательный процесс через систему родительских собраний, общешкольных 

мероприятий с детьми и родителями - День семьи, День матери, мероприятия по 

профилактике вредных привычек, родительские лектории и т.д. 

Кроме работы по просвещению и профилактике в школе проводится 

активная работа для детей и их семей по создание ситуации успеха, поддержки и 

развития творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого родители получают рекомендации классных руководителей и 

обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей, а так же 

по вопросам здоровьясбережения детей и подростков; 

-взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей. 

На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 



 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

2.4. Модуль «Внеурочная деятельность». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями; 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, 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 просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной

 деятельности, направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 



 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

 

2.5. Модуль «Самоуправление. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда 

и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско- взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. На уровне 

школы: 

через деятельность актива детского объединения «Донские зори», 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых

 для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов ит.п.), создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; через деятельность творческих групп, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций ит. п.; 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел, штаб работы с младшими ребятами); 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 



 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе. 

 

2.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная    деятельность     педагогов     и     учеников     по     направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение;  диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей   профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

непрофессиональную составляющие такой деятельности: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

- уроки профориентации; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

- экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

- посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях 

и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет; 

-Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, участие в мастер - классах, посещение открытых 

уроков – онлайн - уроки финансовой грамотности (регистрация пользователей на 

платформе проекта «Билет в будущее» 6-11 классы; тестирование на платформе 

проекта «Билет в будущее», Всероссийские открытые уроки на потрале 

«ПроеКТОриЯ» - 1-11классы); - Освоение обучающимися основ профессии в 

рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную 

программу школы или в рамках курсов внеурочной деятельности. 

 

2.7. Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные 

дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 



 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. В воспитательной системе нашей школы выделяются тематические 

периоды традиционных дел. Главные дела являются понятными, 

личностнозначимыми, главное, в празднике - своеобразная форма духовного 

самовыражения и обогащения ребенка. 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники– ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

 День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где 

происходит знакомство первоклассников и ребят, прибывших в новом учебном 

году в школу. 

 Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое 

позволяет всем участникам образовательного процесса осознать важность 

преемственности «поколений» не только учащимися выпускных классов, но и 

младшими школьниками. 

 День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное 

отношения к учителю, труду педагога через поздравление, творческих концертов. 

Данное мероприятие формирует доброжелательное отношение между 

обучающимися и педагогами, развитие творческих способностей обучающихся. 

 Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с 

педагогами создают праздничное настроение, которая помогает обучающимся в 

раскрытии их способностей, учиться преодолевать застенчивость, обретать 

уверенность в себе, продолжать выразительно и эмоционально читать стихи, 

участвовать в сценках, играх. Работать над сплочением коллектива. 

 Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: 

участие в митинге, в торжественном параде. Совместно с родителями школьники 

являются участниками всероссийского шествия «Бессмертный полк». Такое 

общешкольное дело будет способствовать формированию российской 

гражданской идентичности учащихся, развитию ценностных отношений 

подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической 

памяти о событиях тех трагических лет. 

торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Прощай начальная школа», «Посвящение в пятиклассники, церемония вручения 

аттестатов: 



 

 Капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообществ школы: вечер встречи выпускников, праздничные концерты; 

 церемонии награждения (по итогам года) учащихся и педагогов за 

активное участие в жизни школы, 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 общешкольный Совет 

обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие 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. 

 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков 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 обучающимися, 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. 

 

2.8. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, 

модулям; 

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы 



 

выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.)с 

привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы. 

 

2.9. Модуль «Предметно-пространственная среда» 

 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при 

условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

пространственной средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 



 

школьной символики (флаг, эмблема, элементы школьной формы и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

2.10. Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы 

при соблюдении требований законодательства Российской Федерации 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на 

развитие творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание.

 Одна

ко, следуя новым стандартам образования, для создания «идеальной» модели 

выпускника рамки воспитательного пространства одного ОУ уже недостаточно. 

Должно быть 

организовано целостное пространство духовно-нравственного развития 

обучающихся. Этому способствует: 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионные площадки (детские, 

педагогические, родительские, совместные), куда приглашаются представители 

организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, муниципального образования, района, области, 

страны; 

- расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между 

педагогами, как основных учебных заведений, так дополнительных и высших; 

- поиск новых форм работы, в том числе и информационно 

коммуникативных по сетевому взаимодействию школьников города. Это 

возможность максимального раскрытия творческого потенциала ребенка. Данная 

деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом индивидуально или 

в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, 

показать публично достигнутый результат. 

-  



 

2.11. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только 

медицинской, но и серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего 

другого в мире, чтобы мы теряли с такой беспечностью и легкостью, как 

собственное здоровье. Данные официальной статистики и результаты 

специальных научных исследований свидетельствуют о том, что в последние 

годы для подростков стали характерны не только широкая распространенность 

вредных привычек, но и более раннее приобщение к ним. В современной, быстро 

меняющейся экологической обстановке в России, возможности распространения 

среди подростков образа жизни сопряженного с риском для здоровья, становятся 

все более широкими. 

Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность 

в обсуждении различных проблем здоровья и информации, касающейся личной 

безопасности. Поэтому одной из форм работы по профилактике вредных 

привычек и приобщению детей к здоровому образу жизни является просвещение. 

Подросткам необходима информация квалифицированных специалистов по 

интересующим их вопросам. 

Однако «правильные» знания не всегда предполагает «правильное» 

поведение. Между ними очень большая дистанция. Для того, чтобы «правильные» 

знания помогли выбрать «правильный поступок», нужна мотивация побуждения к 

действию. 

На первом этапе профилактической работы важная роль отводится профилактике 

табакокурения, алкоголизма и наркомании среди подростков. 

Для этого в школе проводятся: 

-Дни здоровья. Знакомство с природой родного края, физическое развитие детей, 

пропаганда туризма, здорового образа жизни, что способствует, 

формированию ответственности за сохранение естественного природного 

окружения, определяющего условия жизни человека. 

-«Уроки   безопасности»,    профилактика    детского    травматизма,    

формирование 

ответственности за своё здоровье и здоровье других людей. 

-Классные часы борьбы с вредными привычками, профилактика СПИДа 

Информация медицинских работников о вреде для здоровья употребления 

наркотических и токсичных веществ, пересмотр своего поведения и поступков, 

разрешение собственных проблем. Воспитание чувство ценности человеческой 

жизни, милосердия. Информирования о пути зарождения СПИДом, статистика 

болезни. Осознание ответственности за своё здоровье и здоровье близких. 

Экологическое воспитание имеет огромную роль в деле сохранения здоровья 

нации: Основные школьные дела Акция «Чистый школьный двор», «Обелиск», 

конкурс творческих работ «Береги планету», Акция «Чистый берег Дона». 

В профилактике вредных привычек большое внимание уделяется подготовке и 

обучению молодежных лидеров. Учащихся, которые ведут активный здоровый 



 

образ жизни, должны стать положительным примером для подростков «группы 

риска». 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в 

школе, целью которого является создание условий для успешного формирования 

и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных 

трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений к неблагоприятным факторам. 

 

2.12. Модуль «Детские общественные объединения» 

Правовой основой действующих ДОО является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Деятельность школьного отделения РДДМ «Движение первых» направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. Участником 

школьного отделения может стать любой школьник. Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах.  

 

Основными формами деятельности членов РДДМ «Движение первых» являются: 

участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

информационно-просветительские мероприятия; 

разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся и др. 

Кроме того, воспитание в первичном отделении как детском общественном 

объединении осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДДМ 

общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

ответственность, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; 

 торжественную церемонию вступления в Российское движение 

школьников, которая способствует пропаганде движения, формированию у 

участников патриотизма и уважения к традициям; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности РДДМ, привлечения в него новых членов; 

 поддержку и развитие в первичном отделении РДДМ традиций и 

ритуалов Организации, формирующих у ребенка чувство общности с другими ее 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в стране (реализуется 

посредством символики РДДМ, проведения торжественной церемонии 

вступления в члены Организации, создания и поддержки интернет-странички 



 

детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра РДДМ, 

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 

первичным отделением дел). 

 

Зарегистрирован Школьный спортивный клуб «Чемпионы» - общественная 

организация учителей, родителей и учащихся. Основными 

функциями школьного спортивного клуба являются: 

 обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-

спортивных мероприятий с учащимися; 

 организация постоянно действующих спортивных секций; 

 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных 

встреч между классами и другими школами; 

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта. 

 

2.13. Модуль «Школьное медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными 

обучающимися и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

различных видов и форм деятельности: 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров. 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

социальную сеть Вконтакте) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; 

 

2.14. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, 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 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: 



 

-регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах 

их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы 

весны» и т.п.); 

- ежегодные походы на природу, организуемые школой «День Здоровья», 

акция 

«Чистый берег Колпи». 

- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных 

классах их классными руководителями. 

- экскурсии в школьный музей, приуроченные к темам о Великой 

Отечественной войне. 

 

 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

3. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания на всех уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно-развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах 

которых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример 

нравственного и гражданского личностного поведения. В школе создано 

методическое объединение классных руководителей, которое помогает учителям 

школы разобраться в нормативно- правовой базе в потоке информации, 

обеспечивающей успешный воспитательный процесс 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов 

в реализации рабочей программы воспитания. Мероприятия по подготовке 

кадров: 

- сопровождение молодых педагогических работников, вновь 



 

поступивших на работу педагогических работников (работа школы 

наставничества); 

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в 

том числе и по вопросам классного руководства); 

- контроль оформления учебно-педагогической документации; 

- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и 

другим проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения 

обучающихся; 

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по 

вопросам воспитания; 

- участие в работе районных и областных методических

 объединений представление опыта работы школы; 

- участие в работе постоянно действующего методического семинара по 

духовно- нравственному воспитанию. 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей 

необходимо установить одну важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в 

душе детей всем 

другим ценностям — ценность Учителя. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей 

программы воспитания в образовательный процесс. 

Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по учебно-

воспитательной работе. 

Создание рабочей программы воспитания на 2022-2025 г. и календарных планов 

воспитательной работы школы на три уровня образования НОО, ООО, СОО. 

Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации 

новых направлений программ воспитания. 

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО. 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

 

В настоящее время в школе, получает образование вместе со всеми 

обучающимися и дети с ОВЗ и дети - инвалиды. Дети ОВЗ и дети-инвалиды 

получают образование, на равных, со всеми школьниками, создана благоприятная 

доброжелательная среда. Эти дети находятся под пристальным контролем 

классных руководителей, и социально-психологической службы. Они имеют 

возможность участвовать в различных формах жизни детского сообщества. 

Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы, событиях 

группы. Таким образом, формируется их личностный опыт, развивается 



 

самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 

развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с 

ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений

 активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждения в присутствии 

значительного числа обучающихся). В школе практикуются общешкольные 

линейки. 

 в школе разработано и действует положение о награждениях, все 

награды фиксируется приказами школы. 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на 

награждение обучающихся участвуют органы самоуправления, классные 

руководители учителя; 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются 

родители (законные представители) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей; 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 



 

Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ 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 анализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты 

личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с педагогом- 

организатором с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников 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 школе совместной деятельности 



 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ педагогом-организатором, классными руководителями, 

активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и 

их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании педагогического совета школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующего на базе школы детского

 общественного 

объединения; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа 

оформляются в виде отчета, составляемого педагогом-организатором в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Предметные области 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

Обязательная часть 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 2 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

Родная литература 0,25 0,25 1 0,5 0,5 

Иностранный язык. 
Второй иностранный 

язык 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык - - - 2 1 

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 2 

Обществознание 
 

1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

1     

Естественно - научные 
предметы 

Физика - - 2 2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Химия - - - 2 2 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 - - - 

Музыка 1 1 - - - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

ОБЖ 
 

 1 1 1 

 28 29 31 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса  

     

Индивидуальный учебный проект     1 

Спортивные игры 1 1 1 1 1 

Итого 29 30 32 33 33 

 

Формы промежуточного контроля 

Предметные области 

Учебные 

предметы 
Формы промежуточного контроля 

Обязательная часть 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 
9 класс 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
К/р К/р К/р К/р К/р 

Литература Тест Тест Тест Тест Тест 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык НСО НСО НСО НСО НСО 

Родная литература НСО НСО НСО НСО НСО 

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык 

Иностранный язык Тест Тест Тест Тест Тест 

Второй иностранный язык - -  НСО НСО 

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая 
история 

Тест Тест Тест Тест Тест 

Обществознание 
 

Тест Тест Тест Тест 

География НСО НСО НСО НСО НСО 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

К/р К/р 
- - - 

Алгебра - - К/р К/р К/р 

Геометрия - - К/р К/р К/р 

Информатика - - К/р К/р К/р 



 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

НСО - - - - 

Естественно - научные 

предметы 

Физика - - К/р К/р К/р 

Биология НСО НСО НСО НСО НСО 
Химия - - - К/р К/р 

Искусство 
Изобразительное искусство НСО НСО - - - 

Музыка НСО НСО - - - 

Технология Технология 
Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 
- 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура НСО НСО НСО НСО НСО 

ОБЖ 
 

 Тест Тест Тест 

 
 

    

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  
     

Индивидуальный учебный проект     
Защита 

проекта 

Спортивные игры НСО НСО НСО НСО НСО 
Итого      

 

Учебный план ориентирован на 5-летний срок. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.  

Учебный план сформирован с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования.  

 

Учебный план обеспечивает: 

 - введение требований ФГОС ООО; 

 - определяет состав предметных областей, учебных предметов по годам обучения; 

учебное время по годам обучения; 

 - общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Продолжительность учебного года определяется календарным графиком.  

 

 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

1. Начало учебных занятий  – 01 сентября 2022 года 

 

2. Варианты учебной недели: 

-  для 1-9-х классов – пятидневная учебная неделя. 

-  для 10-11-х классов – шестидневная учебная неделя. 

 

3. Режим учебных четвертей и каникул: 
 

Четверть 

 

Начало 

четверти 

 

Конец четверти 

 

Количество учебных 

недель 

 

Количество 

дней каникул 

I 01.09.2022 28.10. 2022 8+2 дня  

Осенние каникулы                                   31.10.2022 – 06.11.2022 7 

II 07.11.2022 28.12.2022 7+3 дня  

Зимние каникулы                                29.12.2022 – 11.01.2023 14 

III 12.01.2023 26.03.2023 10+2дня  

Дополнительные каникулы для первоклассников – 20.02.2023 – 26.02.2023 7 

Весенние каникулы                              27.03.2023 – 02.04.2023 7 

IV 03.04.2023 30.05.2023 8+2дня  



 

 

ИТОГО: 

 

34+4 дня 

28 (2-11 класс) 

35 (1 класс) 

4. Расписание звонков 

              1 смена 

1 урок – 8:00-8:40 

2 урок – 8:50 – 9:30 

3 урок – 9:45 – 10:25 

4 урок – 10:40 – 11:20 

5 урок – 11:35 – 12:15 

6 урок – 12:25 – 13:05 

7 урок - 13:15 – 13:55 

              2 смена 

1 урок – 14:05-14:45 

2 урок – 14:55-15:35 

3 урок – 15:45-16:25 

4 урок – 16:35-17:15 

5 урок – 17:25-18:05 

6 урок – 18:15-18:55 

 

5. Последний день занятий:  
- обучающихся 1- 8, 10 классов – 30.05.2023 

- обучающихся 9, 11 классов – по расписанию ГИА 

 

6. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с 25.04 по 30.05.2023 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Направления внеурочной деятельности: духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Спортивно – оздоровительное направление. 

Целесообразность   данного   направления   заключается   в   формировании  знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих  сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья  обучающихся   на   

ступени   начального   общего   образования   как   одной   из  ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению  

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной программы начального 

общего образования.                    

Основные задачи:    

-     формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

-     использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их       

возрастных, психологических и иных особенностей;    

-     развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.    

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования,  показательные 

выступления.    

  

Духовно – нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного   развития   обучающихся   в   единстве   урочной,  внеурочной   и  

внешкольной      деятельности,      в    совместной          педагогической      работе  

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.    

Основные задачи:    

-   формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого  

потенциала  в       учебно-игровой,      предметно-продуктивной, социально  ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных  норм,  непрерывного  

образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно- нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;     



 

-   укрепление  нравственности  –  основанной  на  свободе  воли  и  духовных  отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать  согласно своей совести;    

-   формирование  основ  морали  –  осознанной  обучающимся  необходимости  

определенного      поведения,      обусловленного      принятыми      в      обществе  

представлениями  о  добре  и  зле,  должном  и  недопустимом;  укрепление  у  младшего  

школьника  позитивной  нравственной  самооценки  и  самоуважения,  жизненного 

оптимизма;    

-   формирование   основ   нравственного   самосознания   личности   (совести)   –  

способности       школьника     формулировать     собственные     нравственные  обязательства,  

осуществлять  нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  моральных  

норм,  давать  нравственную  оценку  своим  и  чужим  поступкам;    

-   принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;    

-   развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;    

-   формирование основ российской гражданской идентичности;     

-   пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;     

-   формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-   развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;    

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие  дела, 

конкурсы, выставки работ, спектакли.    

 

Социальное направление 

Целесообразность    названного    направления    заключается    в    активизации  

внутренних   резервов   обучающихся,   способствующих   успешному   освоению  нового   

социального   опыта   на   ступени   начального   и   основного   общего  образования,  в      

формировании  социальных,      коммуникативных      и  конфликтологических      

компетенций,      необходимых      для      эффективного  взаимодействия в социуме.    

Основными задачами являются:    

-   формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для   обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;    

-   формирование   способности   обучающегося   сознательно   выстраивать   и  оценивать 

отношения в социуме;    

-   становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;    

-   формирование основы культуры межэтнического общения;   

-   формирование отношения к семье как к основе российского общества;        

-   воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного,  

заботливого отношения к старшему поколению.    

По  итогам  работы  в  данном  направлении    проводятся  конкурсы,  выставки,  защиты 

проектов.    

 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность    названного    направления    заключается    в    обеспечении  

достижения   планируемых   результатов   освоения   основной   образовательной  программы 

начального  общего и основного общего образования.     

  

Основными задачами являются:    



 

-   формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-   развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;    

-   формирование   первоначального   опыта   практической   преобразовательной  деятельности; 

   

-   овладение  навыками  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  ступени 

начального общего образования и основного общего образования.    

По итогам работы в данном направлении  проводятся олимпиады, конкурсы,  защита 

проектов.    

  

Общекультурное направление 

Целесообразность    данного    направления    заключается    в    воспитании  способности  

к  духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с  общечеловеческими  ценностями  

мировой  культуры,  духовными  ценностями  отечественной         культуры,  нравственно-

этическими        ценностями  многонационального народа России и народов других стран.    

Основными задачами являются:    

-   формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;    

-   становление активной жизненной позиции;    

-   воспитание   основ   правовой,   эстетической,   физической   и   экологической  культуры.     

Внеурочная деятельность  может осуществляться по различным схемам, в  том числе: 

-   непосредственно в образовательной организации;    

- совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования   детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры;    

-   в  сотрудничестве  с  другими  организациями  и  с  участием  

педагогов   образовательной организации.  

Режим организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня (для обучающихся 

первой смены), в первой половине дня (для обучающихся второй смены). 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели (по 

установленному графику), так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные 

дни. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

На внеурочную деятельность в неделю отводится не более 5 часов на одного ребёнка. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет не более 30-40 

минут (в зависимости от формы деятельности). Экспедиции, сборы, экскурсии, походы и 

т.п. могут иметь иную продолжительность в зависимости от поставленных целей, задач и 

планов. 

 

Учёт результатов внеурочной деятельности 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей программе 

внеурочной деятельности. 



 

Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности может 

использоваться психолого-педагогический инструментарий, учебный проект, а также 

«портфолио обучающегося» (дневник личных достижений обучающегося, грамоты, 

сертификаты, благодарности, фотоотчеты, видеоотчеты, презентации и пр.). 

Обучающемуся, занимающемуся по программам дополнительного образования в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, могут быть засчитаны часы 

внеурочной деятельности по тому или иному, осваиваемому им направлению. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. План внеурочной деятельности 

5 А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 

Разговор о 

важном 

1 

 

Разговор о 

важном 

1 

 

Разговор о 

важном 

1 

 

Разговор о 

важном 

1 

 

Разговор о 

важном 

1 

 

Разговор о 

важном 

1 

 

Разговор о 

важном 

1 

 

Разговор о 

важном 

1 

 

Разговор о 

важном 

1 

 

Разговор о 

важном 

1 

 

Тайны 

русского 

языка 

1 

 

Тайны 

русского 

языка 

1 

 

Тайны 

русского 

языка 

1 

 

Тайны 

русского 

языка 

1 

 

Тайны 

русского 

языка 

1 

 

Тайны 

русского 

языка 

1 

 

Тайны 

русского 

языка 

1 

 

Тайны 

русского 

языка 

1 

 

Тайны 

русского 

языка 

1 

 

Тайны 

русского 

языка 

1 

 

Истоки 

1 

 

Истоки 

1 

 

Истоки/ 

Герои 

Вологодчины 

0,5/0,5 

 

Истоки/ 

Герои 

Вологодчин

ы 

0,5/0,5 

 

Герои 

Вологодчин

ы/ 

0,5 

 

Герои 

Вологодчин

ы/ 

0,5 

 

Герои 

Вологодчин

ы / 

0,5 

 

Герои 

Вологодчины 

/  

0,5 

 

За 

страницами 

учебника 

информатики

/ 

Практическое 

обществознан

ие     

0,5/0,5 

 

За 

страницами 

учебника 

информатики

/ 

Практическое 

обществознан

ие   

0,5/0,5 

 

Россия – 

мои 

горизонты 

1 

 

Россия – 

мои 

горизонты 

1 

 

Россия – мои 

горизонты 

1 

 

Россия – 

мои 

горизонты 

1 

 

Россия – 

мои 

горизонты 

1 

 

Россия – 

мои 

горизонты 

1 

 

Россия – 

мои 

горизонты 

1 

 

Россия – мои 

горизонты 

1 

 

Россия – мои 

горизонты 

1 

 

Россия – мои 

горизонты 

1 

 

За 

страницами 

учебника 

математики 

1 

 

За 

страницами 

учебника 

математики 

1 

 

За 

страницами 

учебника 

математики 

1 

 

За 

страницами 

учебника 

математики 

1 

 

За 

страницами 

учебника 

математики 

1 

 

За 

страницами 

учебника 

математики 

1 

 

За 

страницами 

учебника 

математики 

2 

 

За 

страницами 

учебника 

математики 

2 

 

За 

страницами 

учебника 

математики 

2 

 

За 

страницами 

учебника 

математики 

2 

 



 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

на 2023-2024 учебный год 

 

 Название 
мероприятия 

К
лассы 

Ответственн
ый 

СЕНТЯБРЬ 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

 

День знаний 5-
9 

Кл. рук., зам. дир. 
по ВР, п/о. 

4.09. День солидарности 

в борьбе с терроризмом - 

классные часы 

 

5-

9 

 

Кл. рук., зам. дир. 

по ВР, п/о. 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

 

Линейка «Здравствуй, 

школа!». 

5-

9 

Кл. рук., зам. 
дир. ВР, п/о. 

Подготовка
 мероприятий к 

«Дню   пожилого   
человека» и 

«Дню учителя» 

 

5-

9 

Кл. рук.,

 зам. дир ВР, п/о. 

 

Модуль «Классное 

руководство» 

 

 

 

Сбор данных об 
одаренных обучающихся 

5-

9 

Кл. рук., зам.дир 

по УВР 

Планирование

 участия обучающихся в

 интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах. 

 

5-

9 

 

зам. дир УВР, зам. 

дир. ВР 

08.09. Международный 

день распространения 
грамотности. Классные 
мероприятия по теме 

 

5-

9 

 

Кл. рук. 

Модуль 

«Предметно-

пространственная 

среда» 

 

Модуль 

«Профориентация» 

 

Операция «Класс мой 

дом и мне комфортно в нем» 

(благоустройство и 

озеленение классных комнат) 

 

5-

9 

 

Кл. рук., п/о. 

Просмотр онлайн 

уроков на сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 

5-

9 

 

Кл. рук. 

Участие в районной 
ярмарке 

профессий 

 9 Кл. рук. 



 

 

1 

Модуль 
«Работа с 
родителями» 

 

Родительские классные 
собрания по плану 

5-

9 

Кл. рук., зам. дир. 

ВР 

Рейд в семьи учащихся 5-
9 

Кл. рук., психолог 

Общешкольное 
родительское 

собрание 

5-

9 

Директор, зам. 
дир. УР, зам. дир. ВР, 

п/о. 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

Выборы органов 
самоуправления в классах 

5-

9 

 

Кл. рук., п/о. 

Классные собрания 
«Планиро- 

5-
9 

 Название 
мероприятия 

К
лассы 

Ответственн
ый 

 

Модуль 
«Детские 
общественные 
объединения» 

 

вание работы класса на 
2021-22 

уч. год» 

  

Выборы актива 
школьного самоуправления – 

Совет Лидеров 

 

5-

9 

 

Кл. рук., зам. дир. 

ВР, п/о. 

Заседания Совета
 Лидеров, 

сборы общешкольных 
секторов 

Регистрация в 
«Движение первых». 

Оформление документов. 

5-

9 

Кл. рук., зам дир 

по ВР 

Оформление школьных 
уголков 

5-
9 

Кл. рук., п/о. 

Модуль 
«Внеурочная 
деятельность» 

 

Регистрация и участие в 
про- 

грамме ВФСК ГТО 

5-

9 

Кл. рук., п/о. 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

Классные часы: «Законы 

школьной жизни. «Правила 

внутреннего распорядка 

школы. Внешний вид и 

дисциплина». 

5

-9 

 

 

Кл. рук., зам. дир 

ВР, п/о. 

2-8.09. Разработка и 

реализация мероприятий в 

рамках 

 

5-

9 

Кл. рук., зам. 

дир. ВР, п/о., 

психолог, уч. ОБЖ 



 

 

2 

недели безопасности. 

Беседы в классах по ПДД 5 Кл. рук., отряд 

«ЮИД» 

Корректировка/заполнен
ие социального паспорта 

классов. 

 

5-

9 

Кл. рук.,

 зам. дир. ВР, 

психолог 
Рейд «Внимание! 
Подросток!» 

Вовлечение учащихся и 

учащихся группы риска в 

работу творческих 

объединений 

дополнительного образования, 

работающих на базе школы и 

внеурочную 
деятельность 

 

 

5-

9 

 

 

Кл. рук., п.д.о., 

психолог 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

 

Заседание МО
 классных 

руководителей 

Кл

. рук. 

зам. дир. ВР, 

ШМО 

Обсуждение 

методических рекомендаций 

по организации работы 

педагогических работников, 

осуществляющих классное 

руководство в 

общеобразовательных 

организациях и планирование 

воспитательной работы 

классов  

 

 

 

- 

 

 

 

зам. дир. ВР, кл. 

рук. 

 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

Контроль 

комплектования творческих 

объединений дополнительного 

образования, работающих на 

базе школы и внеурочной 

деятельности, оформление    

документации, в 

том  числе  и  учащимися 
«группы риска» 

 

 

5-

9 

 

 

зам. дир. ВР, 

п.д.о. 

Проверка планов 
воспитатель- 

ной работы у классных 

 

- 

 

зам. дир. ВР, 

психолог, кл. рук. 



 

 

3 

руководителей 5-9 классов 

Контроль реализации 

мероприятий в рамках 

Месячника безопасности. 

 

 

5-

9 

 

 

зам. дир. ВР, кл. 

рук. 

ОКТЯБРЬ 

Модуль 

«Детские 

общественные 

объединения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Урочная 

деятельность» 

 

 

Классные часы, встречи, 

часы общения «Люди 

пожилые, сердцем молодые», 

«Мои любимые   бабушки   и 

дедушки», 

  «Старость     нужно   
уважать», 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой», «Ветераны 

педагогического  труда  нашей  

школы», посвященные 

Международному дню 

пожилых людей. 

 

 

 

 

5-

9 

 

 

 

 

Кл. рук., п/о зам. 

дир. ВР 

30.10. День памяти 
политических репрессий. Урок 

Памяти 

 

8-

9 

Учителя

 истории

, кл. рук 

16.10.Участие во 

Всероссийском уроке 

«Экология и 

энергосбережение» 

 

5-

9 

 

Кл. рук. 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

 

5-

9 

 

Учителя-

предметники 

Модуль 

«Предметно-

пространственная 

среда» 

 

 

 

Операция «Чистый двор 
–чистая школа!» 

5-

9 

Кл. рук 

Час проф.
 мастерства «Как 

устроена библиотека?» 

5-

9 

Библиотекарь, Кл. 

рук. 

26.10. Международный 

день школьных

 

5-
Библиотекарь,

 п/о



 

 

4 

Модуль 

«Профориентация» 

 

 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

 библиотек. 

День открытых дверей. 

9 , зам. дир. ВР, кл. рук. 

Просмотр онлайн урока 

на сайте по бесплатной

 профориентации для детей 

«Проектория» 

 

6-

9 

 

Кл. рук. 

Родительские классные 
собрания по плану 

5-
9 

Кл. рук., зам. дир. 

ВР 

Открытое мероприятие 

для родителей «Поговорим о

 правильном питании» 

5-
9 

Кл. рук., зам. 

дир. ВР, соц. педагог 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

 

 

 

Заседания органов 
самоуправления в классах 

5-

9 

Кл. рук., лидер 

класса 

Заседания  Совета
 Лидеров, 

сборы общешкольных 
секторов 

5-
9 

зам. дир ВР, п/о, 

Лидер УСУ 

Проведение школы 
актива 

5-
9 

зам. дир. ВР, п/о, 
Лидер УСУ 

Рейд по соблюдению 
учебной 

дисциплины 

5-

9 

ЗДВР, п/о, Сектор 
образования 

Модуль 
«Курсы внеурочной 
деятельности» 

День Здоровья 5-
9 

Учителя физ-ры, 
кл. рук 

участие в программе
 ВФСК 

ГТО 

5-

9 

Кл. рук., учителя 
физ- 

ры 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

 

 

 

Международный День 

учителя. Праздничное 

мероприятие 

«Учитель будет вечен на 
Земле!» 

 

 5-

9 

 

зам. дир ВР, п/о, 

кл. рук.  

Акция «Спешите делать 
добро» (поздравление 

ветеранов педагогического 
труда) 

5-

9 

кл. рук. 



 

 

5 

Модуль 
«Работа с 
родителями» 

 

 

 

 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

Модуль 

«Профориентация» 

Посещение семей и 

семей несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на 

учете с целью проверки 

бытовых условий и 

выполнения режима дня, 

составление актов 

 

 

5-
9 

 

 

Кл. рук., 

психолог, социальный 

педагог 

Проф. беседа
 «Дисциплина в 

школе» 

5-

6 

соц. педагог, зам. 

дир. ВР 

28-30.10. Всероссийский 

урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

 

5-

9 

Кл. рук.,

 учител

ь информатики 

Просмотр онлайн урока 

на сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 

6-

9 

 

Кл. рук. 

 

 

Модуль 
«Внеурочная 
деятельность» 

 

 

 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

 

Встреча с 

представителем ПДН  

 

7-

9 

 

Психолог, зам. 

дир. ВР 

04.10. Всемирный день 

защиты
 животных. Классные 

часы «Мы в ответе за 
тех, кого 

приручили» 

5-

6 

Кл. рук. 

  

Заседание Совета 

профилактики 
- Психолог, зам. 

дир. ВР 



 

 

6 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

 

Индивидуальные

 собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

 

- 

 

зам. дир. ВР, п/о 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

 

 

 

 

Изучение практики 

проведения классными 

руководителями классных 

часов, направленных на 

предупреждение социальной 

агрессии и противоправной 

деятельности при 

использовании Интернета, 

реализации 

коммуникативного 

потенциала личности 

обучающихся. 

 

 

 

8-

9 

 

 

зам. дир. ВР 

Контроль
 выполнения плана 

мероприятий на октябрь 

5-

9 

зам. дир. ВР 

НОЯБРЬ 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

 

04.11. День народного 

единства. Классные  часы

 по 

данной тематике 

 

5-

9 

 

Кл. рук. 

Старт акции 
«Прадеды –деды – солдаты 

Победы!». 

5-

9 

зам. дир. ВР, кл. 

рук 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

 

5-

9 

 

Учителя-

предметники 

22.11. День словаря 
.Классные мероприятия по 

теме 

5-

7  

Учителя русского 
языка, 

кл. рук. 

 

 

 

Модуль 

«Профориентация» 

 

Дежурство по школе 7- 

9 

зам. дир. ВР, кл. 
рук., сектор 

УСУ «Трудовой» 

Участие в
 мероприятиях 

«Твое 

профессиональное будущее» 

 

7-

9 

 

зам. дир. ВР, кл. 

рук 



 

 

7 

Просмотр онлайн урока 

на сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 

6-

9 

 

Кл. рук. 

 

Модуль 
«Работа с 
родителями» 

 

Родительские классные 
собрания по плану 

5-
9 

Кл. рук., зам. дир. 

ВР 

Общешкольное
 родительско

е 

собрание. Родительский
 всеобуч 

5-
9 

зам. дир. ВР, кл. 
рук 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

 

 

 

 

Заседания органов 
самоуправления в классах 

5-

9 

Кл. рук., лидер 

класса 

Заседания Совета
 Лидеров, 

сборы общешкольных 
секторов 

5-
9 

зам. дир. ВР, п/о, 

Лидер УСУ 

Проведение школы 
актива. Подготовка к Дню 

рождения школы 

5-
9 

зам. дир. ВР, п/о, 
Лидер УСУ 

Совместное заседание 

Совета Лидеров и школьного 

родительского комитета по 

подготовке и проведению 

новогодних праздников 

 

 

5-

9 

 

зам. дир. ВР п/о, 

Лидер УСУ, 

председатель РК 

Модуль 
«Внеурочная 
деятельность» 

Участие в программе
 ВФСК 

ГТО 

5-

9 

Кл. рук., учителя 
физ- 

ры 

Модуль «Классное 

руководство» 

 

 

 

 

 

 

 

16.11. Международный 

день толерантности. 
Классные часы по данной 

тематике 

 

5-

9 

 

Кл. рук. 

26.11. День матери в 

России. Классные часы 

«Мамы всякие

 важны!» 

 

5-

9 

 

п/о, зам. дир. ВР, 

кл. рук. 

Общешкольное 
мероприятие 

«Маме! С любовью!» 

5-

9 

Кл. рук., зам. дир. 

ВР, п/о 



 

 

8 

Организация осенних 
каникул 

(по особому плану) 

5-

9 

Кл. рук., зам. дир. 

ВР, п/о 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

Акция «Внимание! 
Дети!» 

5-
9 

соц. педагог, 
отряд ЮИД 

Беседы, конкурсы 

плакатов, посвященных 

Всемирному дню 

борьбы с курением. 

 

5-

9 

 

Кл. рук., 

психолог, УСУ 

Модуль «Классное 

руководство» 
МО классных 

руководителей. 

- зам. дир. ВР,
 руководитель 

МО кл. рук 

Модуль «Классное 

руководство» 

 

 

 

Изучение практики 

проведения классными 

руководителями кл. часов, 

посвященных реализации 

духовно – нравственного 

потенциала личности 

обучающихся 

 зам. дир. ВР 

ДЕКАБРЬ 

 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

 

 

 

 

03.12. День Неизвестного 

солдата. Общешкольная Акция 

«Письмо
 неизвестному 

солдату» 

 

5-

8  

Кл. рук., сектора 

УСУ 

«Культура» и 

«Образование» 

11.12.2021. День 

Конституции РФ. Часы 

общения «Главный 

Закон Жизни!» 

 

9 

 

п/о, кл. рук. 

Модуль 

«Урочная 

деятельность» 

 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

 

5-

9 

 

Учителя-

предметники 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

 

 

 

Дежурство по школе 7-
9 

Кл.  рук.,  сектор
 УСУ 

«Трудовой» 

Мастерская «Новый год 

к нам мчится…» 

 

5-

9 

зам. дир. ВР, п/о, 

кл. рук, сек- тора УСУ 

«Культура» и 

«Трудовой» 



 

 

9 

Модуль 

«Профориентация» 

 

 

Просмотр онлайн

 урока на сайте 

по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 

6-

9 

 

Кл. рук. 

Модуль 
«Работа с 
родителями» 

 

 

 

Родительские собрания 
по итогам первого полугодия и 

второй четверти 

5-

9 

зам. дир. ВР, кл. 

рук. 

Работа советов

 (педагогического, 

родительского и 

ученического) по подготовке 

к новому году 

 

5-

9 

 

зам. дир. ВР, п/о 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

 

 

Заседания органов 
самоуправления в классах 

5-

9 

Кл. рук., лидер 

класса 

Заседания Совета
 Лидеров, 

сборы общешкольных 
секторов 

5-
9 

зам. дир. ВР, п/о, 

Лидер УСУ 

Проведение школы 
актива 

5-
9 

зам. дир. ВР, п/о, 
Лидер УСУ 

участие в программе
 ВФСК 

ГТО 

5-

9 

Кл. рук., учителя 
физ- 

ры 

Модуль 

«Детские 

общественные 

объединения» 

 

Подготовка и
 проведение 

праздников  «Однажды  
на Новый год…» 

 5-

9 

зам. дир. ВР ,
 Кл .рук, п/о, 

п.д.о. 

01.12. День рождения 
школы. Вечер встречи с 

выпускниками 

5-

9 

зам. дир. ВР, кл. 

рук 

Участие в городском – 

конкурсе на лучшее 

новогоднее оформление 

образовательных 

организаций. 

 

- 

 

зам. дир. ВР, кл. 

рук 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

 

01.12. Беседы, 
посвященные Дню борьбы со 

СПИДом. 

8-

9 

кл. рук., 
социальный 

педагог 

Беседы по 

профилактике суицидального 

 

5-
социальный

 педагог



 

 

10 

поведения

 несовершеннолетних 

9 , психолог 

Час общения
 «Правовой 

лабиринт» 

9 п/о, соц. пед., кл. 

рук 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

 

Посещение классных 

мероприятий 

По 

пл
ану 

зам. дир. ВР 

Проведение новогодних 

праздников 

По 

пл
ану 

зам. дир. ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 
«Внеурочная 
деятельности» 

 

Изучение

 качества

 работы классных 

руководителей с активом 

школьного самоуправления 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

зам. дир. ВР 
Осуществление контроля за 

соблюдением техники 

безопасности во время 

проведения внеклассных 

мероприятий в школе 

Изучение состояния 

журналов внеурочной 

деятельности, кружковой 

работы на конец 

первого полугодия 

ЯНВАРЬ  

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

 

Оформление 

тематической музейной 

экспозиции в школьном 

музее, посвященной 

празднику Победы. 

 

5-

8 

 

Руководитель

 музея

, учитель истории 

Классные часы «Бабаево 
– город трудовой доблести» 

5-

9 

Кл. рук. 

27.01. Час общения, 

посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944) 

 

5-

9 

 

Кл. рук., учителя 

истории, библиотекарь 



 

 

11 

Модуль 

«Школьный урок» 

 

Участие в олимпиадах и 
конкурсах школьников по 

предметам 

5-

9 

Учителя-

предметники 

Модуль 

«Профориентация» 

 

 

 

 

Кл.часы «Я в рабочие 
пойду, 

пусть меня научат» 

5-

9 

Кл. рук,п/о 

Конкурс эссе «Еще
 не студенты, но все 

же…» 

9 зам. дир. ВР, 
учителя литера- 

туры, кл. рук. 

Просмотр онлайн урока 

на сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 

6-

9 

 

Кл. рук. 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

Профилактическая 

беседа с учащимися 

начальных и средних классов 

«Мобильный телефон в 

школе» 

 

5-

9 

 

Психолог, кл. 

рук., п/о 

Модуль 
«Работа с 
родителями» 

 

 

 

Индивид. консультации с 
родителями тревожных детей 

- Соц. пед,
 педагог- 

психолог 

Классные фотогалереи
 «Хороша ты, Зимушка-Зима!» 

5-

7 

П/о, кл .рук 

Общешкольное

 родительское собрание.

 Родительский всеобуч 

 

1-

11 кл 

 

зам. дир. ВР, кл. 

рук 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

Профилактика  

правонарушений, состояние 

дисциплины в школе, анализ 

посещаемости и пропусков 

уроков без уважительной 

причины. 

 

 

- 

 

Администрация, 

соц. пед, педагог-

психолог, инспектор 

ПДН 

Модуль 

«Самоуправление» 

Модуль 

«Детские 

общественные 

объединения» 

 

Заседания органов 
самоуправления в классах 

5-

9 

Кл. рук., лидер 

класса 

Совместное заседание 

Совета Лидеров, 

родительского комитета и 

администрации школы 

7-
9 

 

зам. дир. ВР, п/о, 

Лидер УСУ, 

председатель РК 



 

 

12 

 

 

 

 

 

 

Проведение школы 
актива 

5-
9 

зам. дир. ВР, п/о, 
Лидер УСУ 

Расширенное заседание 

Совета Лидеров с 

приглашением командиров 

 классов начальной  

школы 

 

5-

9 

 

зам. дир. ВР, п/о, 

Лидер УСУ 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

Зимняя школьная 
спартакиада 

5-
9 

Кл. рук-ли, учит. 
физ-ры 

участие в программе
 ВФСК 

ГТО 

5-

9 

Кл. рук., учителя 
физ- 

ры 

Проведение 
тематических классных часов 

по ЗОЖ 

5-
9 

Кл. рук. 

Дни здоровья «Зимние 
забавы» 

во время школьных 
каникул 

5-

9 

Кл. рук. 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

 

 

Разработка положения 

школьного конкурса 

«Созвездие талантов» 

 

5-

9 

зам. дир. ВР, п/о, 

сектор УСУ 

«Культура» 

Организация зимних
 каникул 

(по особому плану) 

5-

9 

Кл. рук., зам. дир. 

ВР, п/о 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

 

Консультации классных 
руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 
полугодие 

5-

9 
зам. дир. ВР 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

 

 

 

 

 

 

Изучение уровня 

включенности учащихся в 

организацию учебно-

воспитательной деятельности 

и управление ею 

 

5-

9 

 

 

 

 

 

ЗДВР, кл. рук-ли 
и 

рук-ли доп. обр, 

психолог 

Анализ эффективности 

применения технологий в

 рамках внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования; 

 

5-

6 



 

 

13 

Изучение практики 

проведения классными 

руководителями классных 

часов, направленных на 

формирование здорового 

образа жизни, профилактику 

курения, употребления 

наркотиков и ПАВ. 

 

 

5-

9 

ФЕВРАЛЬ 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

 

 

 

 

 

15.02. Часы общения в 

классах, посвященные 
Дню защитника Отечества. 

5-

9 

 

Кл. рук 

День памяти о 
россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 
Отечества 

5-

9 

Кл. рук 

Организация и 

проведение смотра строя и 

песни «Солдат - всегда 

солдат!» 

 

5-

7  

п/о, учитель 

ОБЖ, ЗДВР, кл. 

руководители 

Старт

 общешкольной Акции 

«Читаем детям о войне» 

 

5-

9 

Кл. рук., 

администрация, 
родители 

Модуль 

«Урочная 

деятельность» 

 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

 

5-

9 

 

Учителя-

предметники 

Модуль 

«Предметно-

пространственная 

среда» 

Модуль 

«Профориентация» 

Субботник
 «Любимая школа 

самая чистая!» 

9 кл. рук, зам. дир. 
АХЧ, сектор 
«Трудовой» 

Просмотр онлайн урока 

на сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 

6-

9 

 

Кл. рук. 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

  Встреча с инспектором 

ПДН. 

«Что есть Закон?» 

 

5-

6  

 

Психолог, п/о 



 

 

14 

Модуль 
«Работа с 
родителями» 

 

 

Конкурс фотоколлажей 
«Папа 

и я – мы большие 
друзья!» 

5-

8  

Кл. рук. 

Родительские классные 
собрания по плану 

5-

9 

Кл. рук., зам. 

дир. ВР 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

 

 

Заседания органов 
самоуправления в классах 

5-

9 

Кл. рук 

Заседания Совета
 Лидеров, 

сборы общешкольных 
секторов 

5-

9 

зам. дир. ВР, п\о, 

Лидер УСУ 

Проведение школы 

актива 

5-

9 

зам. дир. ВР, п\о, 
Совет Лидеров 

 

 

 

Участие в районных 

мероприятиях Месячника 

оборонно – массовой и 

спортивной работы, 

посвященного Дню 

защитников 

Отечества. 

 

5-

9 

 

п/о, кл. 

рук., учитель ОБЖ 

участие в программе
 ВФСК 

ГТО 

5-

9 

Кл. рук., учителя 
физ- 

ры 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

 

 

 

Классные конкурсы «А 

ну-ка, парни!» 

 

5-

9 

зам. дир. ВР, Кл. 

руководители 

Классные досуговые 
мероприятия «От солдата – до 

генерала» 

5-

9 

Кл. рук.  

 

Общешкольное
 мероприяти

е 

«Аты-баты» 

7-

9 

Кл. рук., зам. 

дир. ВР, п/о 



 

 

15 

Модуль 
«Внеурочная 
деятельности» 

Модуль 

«Урочная 

деятельность» 

«Использование в 

урочной и внеурочной 

деятельности в направлении – 

«Финансовая грамотность». 

 

- 

 

зам. дир. ВР 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

 

 

Работа кл.

 руководителей по 

охране жизни и здоровья 

учащихся 

 

5-

9 

 

 

зам. дир. ВР 

Своевременность 
инструктажей 

и
 соответствующие записи в 

классных журналах. 

 

5-

9 

МАРТ 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

 

Часы общения «Дети 
войны» 

6-
9  

Кл. рук. 

18.03. День 
воссоединения 

5-
9  

Учитель истории. 

Крыма и России. Кл. 
часы по 

теме 

 Кл. рук. 

Классные часы «Города-
герои! 

Города воинской 
Славы!» 

5-

9 

10 кл. 

Модуль 

«Урочная 

деятельность» 

 

 

 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

 

5-

9 

 

Учителя-

предметники 

Участие в 

исследовательских 

конференциях. 

 

- 

 

Учитель истории 

 

Модуль 

«Профориентация» 

 

 

Анкетирование учащихся 
(изучение профессиональных 

намерений) 

 

8-

9 

 

Кл. рук., соц. пед. 

Просмотр онлайн урока 

на сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 

6-

9 

 

Кл. рук. 



 

 

16 

Модуль 
«Работа с 
родителями» 

 

 

 

Конкурс 

«Улыбка 
мамы!» 

фотоко
ллажей 

- Кл. рук., кл. 

активы 

Родительские классные 
собрания по плану 

   Кл. рук., зам. 

дир. ВР 

Общешкольное 
родительское 

собрание.
 Родительский 

всеобуч 

 

5-

9 

 

зам. дир. ВР, кл. 

рук 

Модуль 

«Самоуправление» 

Модуль 

«Детские 

общественные 

объединения» 

 

 

 

 

Заседания органов 
самоуправления в классах 

5-

9 

Кл. рук., лидер 

класса 

Заседания Совета
 Лидеров, 

сборы общешкольных 
секторов 

5-
9 

зам. дир. ВР, п/о, 

Лидер УСУ 

Проведение школы 
актива 

5-
9 

зам. дир. ВР, п/о, 
Лидер УСУ 

Совместное заседание 

Совета Лидеров и 

администрации школы по 

проведению весенних каникул 

 

5-

9 

 

зам. дир. ВР, п/о, 

лидер УСУ 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

 
Проведение 

тематических классных часов 
по ЗОЖ 

5-

9 

Учителя 

физкультуры 

участие в программе
 ВФСК 

ГТО 

5-

9 

Кл. рук., учителя 
физ- 

ры 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

 

 

Праздничное 

мероприятие, посвященное 8 

марта. 

5-

9 

кл. рук., зам. 

дир. ВР, педагог- 

организатор, шк. 

библиотекарь 

Школьный конкурс 
«Созвездие 

талантов» (смотр худ. 
сам.) 

5-
9 

зам. дир. ВР, п/о, 

кл. рук., УСУ 



 

 

17 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

Организация весенних 
каникул 

(по особому плану) 

5-

9 

Кл. рук., зам. 

дир. ВР, п/о 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

Тематические
 классные часы: 

«Я  –  гражданин.  Что  
это значит?», «Не знаешь 
законов? Ты в опасности!» 

 

8-

9 

 

социальный 

педагог 

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Встречи с 

сотрудниками полиции.  

 

 

6-

9 

п/о., соц. педагог, 

психолог 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

 

 

 

 

Работа по формированию 
самостоятельности 

обучающихся в решении 
вопросов класса 

 

 

 

 

- 

 

 

зам. дир. ВР, 

руководит

ель МО п/о 

соц. педагог 

Стратегия работы 

классных руководителей с 

семьями учащихся.   

Диагностика  процесса 

взаимодействия семьи и 

школы. 

Подготовка кл. рук. к 

проведению диагностики 

уровня воспитанности 

учащихся 

 
Оценка уровня 

воспитанности 

обучающихся 

 

 

- 

зам. дир.  ВР, п/о 

Изучение

 практики работы 

классных руководителей с 

активом класса. 

АПРЕЛЬ 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

 

12 апреля. День 

космонавтики. Всероссийский

 Гагарински

й 

урок «Космос – это мы!» 

 

5-

9 

 

Кл. рук., п/о, зам. 

дир. ВР 
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Посещение 

 школьного музея. 

Экскурсия «Все для фронта! 

Все для Победы!» 

 

5-

9 

Руководитель

 музея

. Актив музея 

Конкурс «Боевых 

листов «Путь к Победе!» 

 

5-

9 

зам. дир. ВР, 

п/о, кл. рук., сек- тор

 УСУ

 «Информ. центр». 

Выставка рисунков, 

посвященных 9 мая «Памятные 

события Великой 

Отечественной войны» 

 

 

5-

9 

п/, кл. рук, 

учитель ИЗО, сектор 

УСУ «Инфор-м. 

центр» 

Модуль 

«Урочная 

деятельность» 

 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

 

 

5-

9 

 

Учителя-

предметники 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

 

30.04. День

 пожарной охраны.

 Тематический урок 

ОБЖ 

 

5-9 

 

Учитель ОБЖ 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

Модуль 

«Профориентация» 

 

 

Общешкольный 

субботник 

5-9 Кл. рук., зам. 
дир. АХЧ, сектор 

УСУ «Трудовой» 

Просмотр онлайн урока 

на сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 

6-9 

 

Кл. рук. 

Модуль 
«Работа с 
родителями» 

 

 

 

 

 

Родительские собрания 

в классах по подготовке к 

экзаменам. Консультации 

учителей- предметников 

 

9 

 

Админист

рация, кл. рук., 

психолог 

Изучение 

удовлетворенностью 

обучающихся, их родителей, 

педагогов результатами 

урочной и внеурочной 

деятельностью, в том числе и 

дополнительным 

образованием 

 

 

- 

 

 

Кл. рук., зам. 

дир. ВР 
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Модуль 

«Самоуправление» 

 

 

 

Заседания органов 
самоуправления в классах 

5-9 Кл. рук., лидер 

класса 

Заседания Совета
 Лидеров, 

сборы общешкольных 
секторов 

5-9 зам. дир. ВР, п/о, 

Лидер УСУ 

Итоговый сбор школы 
актива 

«Вертушка активиста» 

5-9 зам. дир. ВР п/о, 

Лидер УСУ 

Конкурс среди лидеров 
классов 

«Лидерами не 
рождаются!» 

 5-

9 

зам. дир. ВР, п/о, 

Лидер УСУ 

Модуль 
«Внешкольные 
мероприятия» 

участие в программе
 ВФСК 

ГТО 

5-9 Кл. рук., учителя 
физ- 

ры 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

Классные мероприятия 

«Апрельская капель» 
5-9 Кл. рук. 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

Организация и 

проведение тематической 

встречи «Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

 

 

7-9 

 

соц. педагог, 

психолог, 

представитель ПДН 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

 

Заседание   МО   « Итоги 
года. 

Проблемы. Задачи.
 Перспективы»,  

планирование  работы в 
летний период 

 

- 

 

зам. дир. ВР 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

 

Изучение практики

 работы с одаренными

 детьми. Результаты участия

 в конкурсном движении и 

олимпиадах. 

 

- 

 

зам. дир. ВР 

МАЙ 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

Тематические
 классные часы, 

посвященные Дню 
Победы 

5-

9 

Кл. рук. 
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Модуль 

«Школьное медиа» 

 

 

 

 

 

Линейка и возложения 
цветов к Обелиску   

5-

9 

зам. дир. ВР, п/о, 

УСУ, РК 

Подготовка и участие в 

Акциях «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

«Победная весна», «Окна 

Победы» и т.д. 

 

5-

9 

 

Кл. рук., п/о,

 активы 

классов, УСУ 

 

Подведение итогов 

участия классов в акции 

«Прадеды-деды 

– солдаты Победы!» 

 

5-

9 

Кл. рук., п/о,

 активы 

классов, УСУ, РК 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

 

 

 

Часы общения «День 
славянской письменности и 

культуры» 

5 

 

Уч. литературы и 

рус. яз., кл. рук. 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

 

5-

9 

 

Учителя-

предметники 

Модуль 

«Предметно-

пространственная 

среда» 

Модуль 

«Профориентация» 

 

 

Школьный субботник по 
озеленению территории 

5-
9 

Кл. рук. 

 

Просмотр онлайн урока 

на сайте по

 бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 

6-

9 

 

Кл .рук. 

Модуль 
«Работа с 
родителями» 

 

 

 

Итоговые классные 

родительские собрания на 

тему «Организация отдыха и 

безопасность детей в летний 

период» 

 

5-

9 

 

зам. дир. ВР, кл 

рук. 

Общешкольное 

родительское собрание. 

Родительский всеобуч. Итоги 

года. Безопасный отдых в 

летний период 

 

5-

9 

 

зам. дир. ВР, кл. 

рук 
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Модуль 

«Самоуправление» 

 

 

 

 

 

Рейд по
 проверке чистоты 

школьной территории. 

5-

9 

п/о, сектор УСУ 
«Трудовой» 

Линейка «Итоги года». 5-
8 

зам. дир. ВР, п/о, 

УСУ 

Сбор РДШ 5-

8  

Кл. рук., п/о,
 члены 

РДШ 

Заседания органов 

самоуправления в классах. 

Подведение итогов и 

планирование на следующий 

год 

 

5-

9 

 

Кл. рук., лидер 

класса 

Заседания Совета 

Лидеров, итоговые сборы 

общешкольных секторов. 

«Стрелка 

планирования» 

5-
9 

 

зам. дир. ВР, п/о, 

Лидер УСУ 

Модуль 
«Внешкольные 
мероприятия» 

 Подведение   итогов   
участия в 

программе
 ВФСК ГТО. 

Награждение. 

 

5-

9 

 

Кл. рук., п/о. 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

 

Праздничное 
мероприятие, посвященное 

Дню Победы! 

5-

9 

зам. дир. ВР, п/о, 
УСУ, п. д. о,  кл. рук. 

15.05. Международный 

день семьи. Кл. часы по 
теме. 

5-

8  

Кл. руководитель 

Праздник «Последний 
звонок» 

9  Кл. рук., зам. 
дир. ВР УСУ 
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Модуль 

«Классное 

руководство» 

 

Подготовка к

 летнему отдыху 

учащихся: профилактические 

беседы 

 

5-

9 

ЗДВР,

 учител

ь п/о, психолог 

О

БЖ, 

 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

 

 

 

 

 

Анализ состояния 

воспитательной работы за уч. 

год, внеурочной 

деятельности и соответствие 

результатов поставленным 

целям. Реализация 

методических рекомендаций 

по организации работы 

педагогических работников, 

осуществляющих классное 

руководство в 

общеобразовательных 

организациях 

 

 

 

 

 

К

л. рук. 

 

 

 

 

 

зам. дир. ВР,

 руководитель МО 

п/о, кл. рук. 

Разработка проекта
 плана 
воспитательной работы 
школы на следующий 

учебный год. 

Модуль 
«Курсы 
внеурочной 
деятельность» 

 

 Изучение состояния 

журналов внеурочной 

деятельности, 

кружковой работы
 на конец 
учебного года 

П

ДО, 

в

неур. 

деят. 

 

 

зам. дир. ВР 

                                      ИЮНЬ 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

 

 
1 июня. 

Международный день 

защиты детей 

6

 

(отдых 

ающие 

ЛДП) 

 

 

воспитате

ли ЛДП 12 июня. День
 России. 

Областная
 линейка «Моя 

Россия!» 

22 июня. День памяти и 
скорби. 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

Торжественная
 линейка вруч. 

аттестатов 9 кл. 

9  зам. дир. ВР, кл. 

рук 
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Модуль 

«Классное 

руководство» 

 

Создание банка 
интересных педагогических 

идей 

к
л. рук. 

Руководитель 
ШМО 

  

Совещание классных 

руководителей выпускных 

классов по проведению 

выпускных вечеров 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

Работа летнего 

оздоровительного лагеря (по 

особой программе) 

 

- 

 

зам. дир. Вр, нач. 

ЛОЛ 

Модуль 
«Работа с 
родителями» 

 

Родительское собрание 

в 9 кл. по поступлению в 10 

класс 

р

одител

и 

 

Классные 

руководители 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

 

Анализ 

результативности 

воспитательной работы в 

школе за учебный год. 

 

к

л. рук. 

 

ЗДВР 

 

 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Для реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении 

должны быть обеспечены следующие условия: 

- кадровые;  

- психолого-педагогические; 

- финансовые;  

- материально-технические;  

- информационно - методические. 

Созданные условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен содержать: 
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• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров 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). 

 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

 

Кадровое обеспечение МБОУ «Бабаевская сош №65» на 01.09.2020 

Должность Должностные 

обязанности  

Количество 

работников в 

ОУ  

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор 

(руководитель 

образовательного 

учреждения) 

Осуществляет 

руководство 

образовательным 

учреждением в 

соответствии с 

законами и иными 

нормативными 

правовыми актами, 

уставом 

образовательного 

учреждения. 

Обеспечивает 

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

Высшее 

педагогическое 

образование; стаж 

педагогической 

работы – 25 лет; 

стаж 

административной 

работы – 8 лет;  
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системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

Заместитель 

директора 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

Зам.директора 

по УВР -2 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

Высшее 

педагогическое 

образование. Стаж 

педагогической 

работы – 16, 39; 

стаж 

административной 

работы – 6, 34. 

Зам. 

Директора по 

ВР - 1 

Высшее 

педагогическое 

образование. Стаж 

педагогической 

работы – 8 лет; стаж 

административной 

работы – 8 лет. 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

35 Высшее 

профессиональное 

образование или 

Высшее 

педагогическое или 

среднее 
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обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

специальное 

образование в 

области 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету. Стаж 

работы от 1 года до 

52 лет.  

Педагог-

организатор. 

Содействует 

развитию 

личности, талантов 

и способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

3 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Начальное 

профессиональное 

образование, стаж -  

6 лет 

Социальный 

педагог. 

Осуществляет 

комплекс 

1 Высшее 

профессиональное 

Высшее 

педагогическое 
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мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

образование, стаж 

педагогической 

работы – 30 лет, 

стаж в должности – 

6 лет.  

Педагог - психолог Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию личности 

в учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

педагогическое 

образование, стаж 

педагогической 

работы – 1 год, стаж 

в должности – 1 год.  

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

без предъявления 

требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

Высшее 

педагогическое 

образование. Стаж 

педагогической 

работы – 32 года, 

стаж в должности – 

8 лет.  
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области образования 

и педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет. 

Педагог - 

библиотекарь. 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

Среднее 

специальное 

«Библиотечное 

дело». Стаж – 30 лет 

Делопроизводитель  Ведет 

делопроизводство, 

в том числе и в 

электронной 

форме; 

подготавливает 

проекты приказов 

и распоряжений 

Выполняет 

различные 

операции с 

применением 

компьютерной 

техники по 

программам, 

предназначенным 

для сбора, 

обработки и 

представления 

информации.  

1 Среднее 

профессиональное 

образование в 

области 

делопроизводства без 

предъявления 

требования к стажу 

работы или среднее 

(полное) общее 

образование и 

профессиональная 

подготовка в области 

делопроизводства без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Среднее 

образование. Стаж в 

должности – 3 года 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
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• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 



 

 

30 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной  общего образования с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 

-  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению 

к начальному уровню общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 

могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 

дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 

общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 

основной  общего образования 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности на этапе основного общего образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации.  

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

‒ диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося. Она может 
проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного 

года; 

‒ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 
учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

‒ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

     

  Основные формы сопровождения 

 

 

‒  

 

‒  

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

‒ сохранение и укрепление психологического здоровья; 
‒ мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
‒ формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
‒ развитие экологической культуры; 
‒ выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

‒ формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
‒ поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
‒ выявление и поддержку одаренных детей. 
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации возможно 

использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников 

олимпиадного 

движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых детей 

Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 
выбора дальнейшей 
профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

в разновозрастной 
среде и среде 
сверстников 

 
Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 
 

Основные направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного 

региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, 

связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, 

должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 



 

 

33 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение 

стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 

70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического 

персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов 

самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной  и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований 

к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения 

(механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки 

«Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
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образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 

образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», 

которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При 

этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразователь-ном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования, должны быть оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• лингафонные кабинеты; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудован-ными читальными залами 

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовые и хореографические залы; 

• спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• автогородки; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 
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На данный момент в МБОУ «Бабаевская сош №65» имеется  мультимедийное оборудование, доступ 

в Интернет, достаточное количество учебной литературы.  

С 2019 года оборудованы кабинеты физики, химии, биологии. Кабинеты оснащены 

мультимедийными системами, ноутбуками, цифровыми лабораториями, оборудованием для проведения 

лабораторных и практических работ, наглядными пособиям.  

В кабинет биологии поступило следующее оборудование: 

Наименование товара 

Цифровая лаборатория 

Мобильный компьютер ученика (ноутбук) в количестве 15 штук 

Универсальная интерактивная система 

Компьютер учителя 

Микроскоп демонстрационный 

Комплект влажных препаратов 

Комплект анатомических моделей демонстрационный 

Прибор для демонстрации водных свойств почвы 

Прибор для демонстрации всасывания воды корнями 

Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных 

Универсальный регистратор данных 

Цифровой микроскоп 

Цифровой микроскоп бинокулярный с камерой 

Комплект ботанических моделей демонстрационный  

Комплект зоологических моделей демонстрационный 

Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии   

В кабинет физики поступило следующее оборудование: 

Наименование 

товара 

Цифровая лаборатория 

Мобильный компьютер ученика (ноутбук) в количестве 15 штук 

Универсальная интерактивная система 

Компьютер учителя 

Комплект для лабораторного практикума по оптике (комплект оборудования демонстрационный  

"Геометрическая оптика") 

Набор демонстрационный по газовым законам (Комплект демонстрационного оборудования "Получение 

газов"). 

Комплект для лабораторного практикума по электричеству . (Комплект лабораторного оборудования 

"Электричество и магнетизм"). 

Набор демонстрационный по механическим явлениям 

Набор демонстрационный по динамике вращательного движения 

Набор демонстрационный по механическим колебаниям 

Набор демонстрационный по волновой оптике  

Набор тел равного объема 

Набор тел равной массы 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 

Призма наклоняющаяся с отвесом 

Трубка Ньютона 

Цилиндры свинцовые со стругом 

Шар с кольцом 

Набор демонстрационный по  молекулярной физике и тепловым явлениям 

Барометр - анероид 
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Блок питания регулируемый 

Весы технические с разновесами 

Генератор звуковой 

Гигрометр 

Микроскоп демонстрационный 

Насос вакуумный Комовского 

Высоковольтный источник 

Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи 

Генератор Ван-де-Граафа 

Машина электрофорная 

Набор по изучению магнитного поля Земли 

Набор демонстрационный  по магнитному полю кольцевых токов 

Набор демонстрационный по полупроводникам. (Набор демонстрационный "Полупроводниковые 

приборы") 

Набор демонстрационный по  постоянному  току 

Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме 

Набор демонстрационный по электродинамике 

Набор для демонстрации магнитных полей 

Набор для демонстрации электрических полей 

Штативы изолирующие 

Электромагнит разборный 

Трансформатор учебный 

Набор спектральных трубок с источником питания 

Набор демонстрационный  по постоянной Планка. ("Определение постоянной Планка") 

Установка для изучения фотоэффекта 

В кабинет химии поступило следующее оборудование: 

 

Цифровая лаборатория 

Мобильный компьютер ученика (ноутбук) в количестве 15 штук 

Универсальная интерактивная система 

Компьютер учителя 

Комплект химических реактивов 

Образцы органических веществ 

Пробирки, спиртовки лабораторные, комплекты колб и пипеток 

Набор посуды для реактивов 

Комплект мерных цилиндров 

Комплект воронок стеклянных 

Набор пинцетов 

Набор склянок для растворов реактивов 

Штатив лабораторный по химии 

Комплект этикеток для химической посуды 

Комплект ершей для химической посуды 

Комплект ступок с пестиками 

Комплект мерных колб 

Комплект стаканов химических мерных 

Шкаф вытяжной панорамный 
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В  2020 году в школу поступило оборудование для центра «Точка роста». Оборудование используется на 

уроках технологии, ОБЖ, информатики, во внеурочной деятельности. 

Оборудование 

- 3D-принтер 

- Пластик для 3D-принтера 

- МФУ (принтер, сканер, копир) 

- Ноутбук мобильного класса 

- Аккумуляторная дрель-винтоверт 

- Набор бит 

- Набор сверл универсальный 

- Многофункциональный инструмент (мультитул) 

- Клеевой пистолет 

- Набор запасных стержней для клеевого пистолета 

- Цифровой штангенциркуль 

- Электролобзик 

- Набор универсальных пилок для электролобзика 

- Ручной лобзик 

- Канцелярские ножи 

- Набор пилок для ручного лобзика 

- Если  какой-либо вид оборудования не установлен/не используется. Укажите причину 

- Шлем виртуальной реальности 

- Ноутбук виртуальной реальности 

- Фотограмметрическое программное обеспечение 

- Квадрокоптер, тип 1 

- Квадрокоптер, тип 2 

- Смартфон 

- Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики  в начальной и 

основной школе 

- Комплект для обучения шахматам 

- Фотоаппарат с объективом 

- Карта памяти для фотоаппарата 

- Штатив 

- Тренажёр-манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации 

- Тренажёр-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей 

- Набор имитаторов травм и поражений 

- Шина складная 

- Воротник шейный 

- Табельные средства для оказания первой медицинской помощи 

- Стол для шахмат: не менее 3 штук, 

- Стул (табурет) для шахматной зоны: не менее 6 

штук, 

- Стол для проектной деятельности: не менее 3 штук,  

- Стул для проектной зоны: не менее 6 штук, 

- Кресло-мешок: не менее 6 штук 
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Главная проблема школы в отсутствии спортивного зала. Уроки физической культуры проводятся 3 

месяца в году (ноябрь, декабрь, апрель) в ФОКе города, остальное время на стадионе около школы.   

Сведения о материально-технической базе учреждения 

Число зданий и сооружений 3 

Общая площадь всех помещений  2031 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) 

18 

Лекционные аудитории 0 

Их площадь  1120 

Актовый зал 1 

Столовая с горячим питанием  1 

Библиотека 1 

Число книг в библиотечном (книжном фонде) включая 

школьные учебники 

19706 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 1 

Подключено ли учреждение к сети Интернет Да 

Скорость подключения от 1мбит/с до 5 мбит/с 

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образова-тельного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и 

обеспечивать 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 образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 
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— 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 (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 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); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 
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— 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 медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; 

микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с 

интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для 

русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и 

оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор 

для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

 

 

Компоненты на бумажных носителях:  
Учебно-методический комплекс ФГОС ООО 

5-9 класс 
Учебные предметы 

в соответствии с 

ФГОС  

Класс Учебники, пособия для обучающихся 

Автор, наименование Издательство 

Русский язык 5, 6 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова 

Л.А. и др. Русский язык. В 2-х частях  

ОАО "Издательство" Просвещение" 

7 Баранов М. Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова 

Л.А. и др. Русский язык.  

ОАО "Издательство" Просвещение" 

8 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина 

А.Д. и др. Русский язык 

ОАО "Издательство" Просвещение" 
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9 Бархударов С.Г., Крючков С.Е. и др.  

Руссктий язык 

ОАО "Издательство" Просвещение" 

Литература 5, 6, 

7, 8 

Меркин Г.С.Литература.  

В 2-х ч. 

ООО "Русское слово-учебник" 

9 Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература  

Иностранный язык 

(английский) 

5, 6, 

7, 8, 9 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык ООО "ДРОФА" 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

7, 8, 9 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.  

Немецкий язык. Второй иностранный язык 

ОАО "Издательство" Просвещение" 

Математика 5, 6 Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс: 

Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Д. и 

др. 

Москва, Просвещение 

Алгебра 7, 8, 9 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и 

др. / Под ред. Теляковского С.А. Алгебра 

ОАО "Издательство" Просвещение" 

Геометрия 7-9 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 7-9 классы 

ОАО "Издательство" Просвещение" 

Информатика  7, 8, 9 Босова  Информатика ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний" 

История 5 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 

Всеобщая история. История Древнего мира 

ОАО "Издательство" Просвещение" 

6 Пчелов Е.В. История России ОАО "Издательство" Просвещение" 

6 Агибалова Е.В. Всеобщая история ОАО "Издательство" Просвещение" 

7, 8, 9 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.  

Всеобщая история. История Нового времени.1800-

1900 

ОАО "Издательство" Просвещение" 

7 Пчелов Е.В. История России ОАО "Издательство" Просвещение" 

8 Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России ОАО "Издательство" Просвещение" 

9 Соловьев К.А. История России ОАО "Издательство" Просвещение" 

Обществознание 5, 6 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. Обществознание 

ОАО "Издательство" Просвещение" 

7, 8, 9 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и 

др. Обществознание 

ОАО "Издательство" Просвещение" 

География 5, 6 А.А. Летягин. / Под  ре д. В.П. 

Дронова«География. Начальный курс. 5 класс». 

Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений 

ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-

ГР АФ" 

7 И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович. Под общ. ред. 

В.П. Дронова 

«География. Материки, океаны, народы и страны. 

7 класс». Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций 

ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

 

8 В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. Под общ. ред. чл.-

корр. РАО В.П. Дронова  «География России. 

Природа. Население. 8 класс». Учебник для 

общеобразовательных организаций 

ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

 

9 Алексеев А.И. География ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Истоки 5, 6, 

7,8, 9 

Камкин А.В. Истоки  

Физика 7, 8, 9 Перышкин А.В. Физика ООО "ДРОФА" 

Химия 8, 9 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия 

ОАО "Издательство" Просвещение" 

Биология 5, 6 Пасечник В.В. Биология ООО "ДРОФА" 

7 Латюшин В.В., Шапкин В.А.  ООО "ДРОФА" 

8 Колесов Д.В. Маш Р.Д., Беляев И.Н. 

Биология 

ООО "ДРОФА" 

 



 

 

42 

9 Пасечник В.В. Биология ООО "ДРОФА" 

Музыка 5, 6 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка ОАО "Издательство "Просвещение" 

Изобразительное 

искусство 

5 Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное искусство 

ОАО "Издательство" Просвещение" 

6 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

ОАО "Издательство" Просвещение" 

Технология 5, 6, 

7, 8  

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко «Технология. 

Технологии ведения дома. 6 класс». Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений 

ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

5, 6, 

7, 8 

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко «Технология. 

Индустриальные технологии. 6 класс». Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений 

ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Физическая 

культура 

5, 6-

7, 8-9 

Матвеев А.П. Физическая культура ОАО "Издательство" Просвещение" 

ОБЖ 7, 8, 9 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Москва, «Просвещение» 

 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

3.4.6. Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы  

Русский язык 
5 класс 

Пояснительная записка 
1. Тест разработан для 5 класса в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта к учебнику «Русский язык, 5 класс» (Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред Н.М. 

Шанский), 2012г. ко всем учебным блокам курса русского языка в 5 классе. 

Предметом диагностики являются элементы содержания образования по дидактическим единицам: «Синтаксис. 

Пунктуация. Культура речи», «Фонетика. Орфография», «Лексика», «Морфемика», «Морфология». 

2. Структура работы.  

Тестовые задания включают в себя 18 вопросов с вариантами ответов, где нужно выбрать один верный, 1 задание, 

проверяющее знание орфографии, 1 задание - работа с текстом (выполнение частичного лингвоанализа, создание 

собственного письменного высказывания с заданными характеристиками).  

Годовая контрольная работа по русскому языку 
Тестовое задание содержит вопрос, на который даны 4 варианта ответа. Только один из четырёх ответов 

является правильным. Внимательно читайте вопрос и выбирайте правильный ответ на него. Задания 19, 

20 не содержит ответов.  

 

1. В каком  предложении правильно выделена грамматическая основа? 

А)Мой отец – учитель. 

Б) В старом парке расцвела  сирень.  

 

В) Зимой  ребята катались на лыжах. 

Г)Громко пели в саду  птицы. 

 

 2. Какое из перечисленных предложений сложное? 
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 А) Мы гуляли по лесу и собирали грибы. Б)  Туман рассеялся и рябиновая звезда долго горела на чистом 

небе. В) Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Г) Срубленные осины придавили собой и траву, и 

мелкий кустарник. 

3. В каком предложении одна запятая лишняя?  

А) Рощицы молодых сосен толпятся на берегу, и осиновые листья дружно блестят на солнце. В) Ребята 

присмирели, когда послышался шорох в кустах. В) Тучи ползли по небу медленно, скучно, и 

однообразно. Г) На клумбах зажигаются кострами цветы: астры, георгины, флоксы 

 4. В каком из приведённых ниже предложений допущена ошибка 

 А) "Хочешь, Пулька, я подарю тебе твой портрет" - предложил Незнайка.  

Б) Гусля залез на сцену и закричал: "Ко мне, братцы!" В) "Повернись ко мне, избушка, передом," - 

говорит Иван. Г) Министр сказал сквозь слёзы: "Алёша, я вас прощаю". 

5. В каком слове  произносится звук [д]?  

А) Ряд;  Б) дерево;    В) подбежать;          Г) подписать. 

 6. В каком слове на месте пропуска пишется ь?  

А)Он веселит..ся; Б) реч..ка; В) ты улыбаеш..ся_; Г) пять задач.. 

 7. К какому слову неверно подобран синоним? 

А) Холод - стужа; Б) слабый - сильный; В) смех - хохот; Г) нежадный - щедрый. 

 8. Лексическое значение какого слова определено верно? 

А) Дискуссия - спор, обсуждение какого-либо вопроса. Б) Имитация - воспроизведение чего-либо с 

возможной точностью. В) Аналогия - противоположность чему-либо. Г) Привилегия - 

преимущественные права, льготы. 

 9. У  какого слова основа состоит из приставки, корня и суффикса? 

А) Пылесос;     Б) расстилается;   В) пришкольный;        Г) расположиться. 

 10. В каком слове пропущена буква з? 

 А) Бе_толковый; Б) ..бегать;               В) моро..;        Г) ра..писаться. 

 11. В каком слове пропущена буква а? 

А) Р..сток;           Б) выр..сли;             В) изл..гать;         Г) пол..жение. 

 12. В  каком слове после  шипящей пропущена буква о?  

 А) Реш..тка;  Б) ш_мпол;     В) ч..рный;         Г) прич..ска. 

 13. В каком слове после ц пропущена буква и?   

А) Ц_ркуль;   Б) синиц..;                В) лисиц..н;           Г) на ц..почках. 

 14. В каком слове в окончании пишется и? 

А) На полян..; Б) в планетари..; В) у син..го моря; Г) с юнош..й. 

 15. Какое слово пишется слитно  с не? 

А) (не)побегу;  Б) (не)хочешь; В) (не)можется;      Г) (не)смотреть. 

 16. В каком слове пропущена буква и? 

А) Разб_раешь;     Б) зап_реть;       В) зам..реть;       Г) забл..стеть. 

 17. В каком слове пропущена буква е?  

 А) Он ненавид..т;   Б) мы рису..м; В) вы хот..те;    Г) он терп..т. 

 18.К какому слову дано неверное объяснение? 

 А) Подмести – глагол несовершенного вида; Б)  жгуч – краткое прилагательное; В) воевода – 

существительное первого склонения; Г) будут писать – глагол будущего времени. 

19. Спишите, исправляя орфографические ошибки в тексте. 

  Сонце уже садилось. Мы с дядий  тронулись в путь. Дарога к реке  шла через рошь. Всё в пути  меня 

занимаит. Вот пробегаит  мыш. Где – то слышется  плачь  птици.  Так паёт сыч.   Вечир. Близица  ночь. 

Кругом стаит  полная тиш.  

20. Прочитайте текст, выполните задания 

1)  Озаглавьте текст. 

2)  Определите тип речи текста. 

3) Подберите синоним к прилагательному из 6-го предложения . 

4) Выпишите из текста собственное имя существительное. 

5) Из предложения 8 выпишите слово с чередующейся гласной. 

6) Выпишите глагол из предложения 7, определите вид, подберите видовую пару. 
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7) Запишите предложение 9 как предложение с прямой речью, постройте схему. 

8) Выпишите однокоренные слова и формы одного и того же слова 

9) Ответьте на вопрос "Как Вы думаете, почему автор называет свою собаку дорогой?" (3-4 

предложения, рассуждение) 

(1) У меня была большая собака по имени Джим. (2) Это была очень дорогая собака. (3) Летом я жил на 

даче, и воры у меня ее украли.(4)Я ее искал, искал и нигде не мог найти. (5)Осенью я вернулся в свою 

городскую квартиру. (6) Сижу там, горюю, что у меня пропала такая дивная собака. (7) Вдруг слышу 

звонок. (8)Я открыл дверь и замер: на площадке сидит моя собака, а возле другой двери стоит сосед. (9) 

Он мне сказал, что это собака мордой ткнулась в электрический звонок и позвонила, чтоб ей открыли 

дверь. 

 

6 класс   
Элементы содержания, подлежащие оцениванию. 

№ 

задания 
Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ Уровень 

сложности 
1. Информационная обработка письменных текстов различных стилей 

и жанров 
Базовый  

2. Определение типа речи Базовый 
3. Определение значения слова Базовый 
4. Замена слова синонимом Базовый 
5. Правописание приставок Базовый 
6. Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных Базовый 
7. Правописание корней с чередованием Базовый 
8. Правописание имён числительных Базовый 
9. Определение разряда местоимения Базовый 
10. Правописание местоимений Базовый 
11. Образование форм глагола Базовый 
12. Правописание глаголов Базовый 
13. Нахождение грамматической основы предложения Базовый 
14. Нахождение сложного предложения Базовый 
15. Сочинение-рассуждение по исходному тексту Высокий  

Демонстрационный вариант  
контрольных измерительных материалов  

для проведения промежуточной аттестации по РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 6 классе. 
Прочитайте текст и выполните задания. 
   (1) Интересна история марафонского бега. (2) Это было две с половиной тысячи лет назад. (3) 

Могущественный флот персидского царя Дария высадил войска на греческую землю. 
   (4) Грекам пришлось вступить в неравный бой. (5) От исхода сражения, разгоревшегося около селения 

Марафон, зависела судьба Греции. (6) Отважно, умело дрались греческие воины, поэтому им удалось 

разбить персов.  
   (7) С вестью о победе в столицу греческого государства Афины был послан самый быстроногий воин. 

(8) Он бежал не останавливаясь, не жалея сил. (9) Прибежав на городскую площадь в Афины, гонец 

воскликнул: «Победа!» — и упал бездыханным. (10) Его сердце не выдержало бега на такое большое 

расстояние. 
    (11) На первых Олимпийских играх в память о марафонской битве и о подвиге юноши было решено 

устроить состязание по бегу. (12) Участники соревнований должны были пробежать тот же путь, 

который проделал греческий воин, — от селения Марафон до Афин. 
(13) Это расстояние равно 42 километрам 195 метрам. (14) С тех пор марафонский бег входит в 

программу всех Олимпийских игр. ( А.Светлов) 
Ответами к заданиям 1-14 является цифра, буква  или слово. 

1. Укажите номер высказывания, которое противоречит содержанию текста.  
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1. Дарий владел могущественным флотом. 
2. Греческие войска одержали победу около Афин. 
3. Длина дистанций марафонского бега составляет 42 километра 195 метров. 

4. Марафонский бег входит в программу Олимпийских игр. 

2. Какой тип речи используется в тексте? Укажите номер. 
1) повествование  
2) описание   
3) повествование с элементами рассуждения          
4) рассуждение 
3. Укажите, в каком значении используется слово «разбить» в предложении 6. 
4. Замените слово бездыханным (предложение 9) синонимом. Запишите слово. 
5. Из предложений 4-6 выпишите слово, соответствующее правилу: «Перед корнем, начинающимся с 

глухого согласного пишется приставка, оканчивающаяся на букву -С».   
6. Из предложений 1-4 выпишите слово, соответствующее правилу: « Суффикс ЕНН в именах 

прилагательных пишется с двумя буквами НН».  
7. Из предложения 5 выпишите слово с чередующейся гласной в корне.  
8.  Запишите имя числительное из предложения 13 словами. 
9. Укажите разряд  местоимения  «это» из 2 предложения. 
10. Выпишите местоимение, которое пишется слитно:  
   А) (по)ту;   Б) (ни)за(что);   В) (не)чего ;   Г) какой(то)  
11. Образуйте и запишите неопределённую форму от глагола из предложения 14. 
12. Выпишите слово, в котором на месте пропуска не нужно писать мягкий знак: 
А) задумает...ся;  Б) прижат...ся;  В) светиш...ся;  Г) отреж...   
13. Выпишите грамматическую основу предложения 3.   
14. Укажите номер, под которым находится сложное предложение.     
1) 4;        2) 1;        3) 14;        4) 12 
15. Напишите небольшое сочинение-рассуждение, отвечая на вопрос: «В чём заключался подвиг 

греческого юноши?» В качестве тезиса используйте ваше понимание и толкование слова «подвиг». 

Объём сочинения – не менее 40 слов.  
Ответы. 

№ 

задания 
Ответ  

1.  

2 
2.  

3 
3.  

переносное значение / в переносном 
4.  

мёртвым 
5.  

исхода 
6.  

могущественный 
7.  

разгоревшегося 
8.  

сорока двум (километрам) ста девяноста пяти (метрам) 
9.  

указательное 
10.  

нечего 
11.  

входить 
12.  

задумается 
13.  

флот высадил 
14.  

4 
15.  

     Подвиг – это героический поступок. Часто герои погибают, но они отдают 

свою жизнь ради других людей. 
     На примере греческого юноши мы убеждаемся в этом. Он не пожалел себя, 

чтобы сообщить о победе у селения Марафон. Юноша пробежал более 42 
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километров, и его сердце не выдержало. Об этом говорится в предложениях 

9,10.  
     Таким образом, подвиги совершают настоящие герои. (54 слова) 

 
Система оценивания контрольной работы по русскому языку  

для промежуточной аттестации в 6 классе. 
      За верное выполнение заданий 1-14 обучающийся получает по 1 баллу. За неверный ответ или его 

отсутствие выставляется 0 баллов. 
     Оценивание задания 15 осуществляется по следующим критериям: 
Код 

критерия 
Критерий  Уровень соблюдения Количество баллов 

С1 Толкование понятия правильно 1 
С2 Ответ на вопрос с привлечением 

текста 
правильно 1 

С3 Вывод  в наличии 1 
С4 Объём сочинения не менее 40 слов 1 
С5 Фактические ошибки отсутствуют 1 
С6 Речевые ошибки отсутствуют 1 
Г1 Орфографические ошибки отсутствуют 1 
Г2 Пунктуационные ошибки отсутствуют 1 
Г3 Грамматические ошибки отсутствуют 1 

Всего  9 
     Максимально возможное количество баллов – 23. Оценивается работа по пятибалльной системе. 

Отметка «5» выставляется за 21-23 балла, «4» - 17-20 баллов, «3» - 13-16 баллов, «2» - менее 13 баллов. 
Время выполнения – 45 минут. 

7 класс 
Перечень оценочных  материалов для контроля успеваемости по русскому языку 

7 класс 

1. Входная контрольная работа. 

2. Контрольный тест по теме «Причастие». 

3. Диктант по теме «Причастие» за I четверть. 

4. Диктант по теме «Деепричастие» за II четверть. 

5. Диктант по теме «Наречие». 

6. Диктант по теме «Предлог» за III четверть. 

7. Диктант по теме «Союз». 

8. Диктант по теме «Частица». 

9. Контрольная работа. Промежуточная аттестация за учебный год. 

 

Спецификация 

Контрольная работа для оценки достижения планируемых результатов по предмету 

«Русский язык» 

Назначение контрольной работы – проведение входного контроля обучающихся 7 класса за курс 6 

класса, с целью определения уровня достижения обучающимися предметных и метапредметных 

планируемых результатов основной образовательной программы основного общего образования по 

русскому языку. 

Перечень планируемых результатов, проверяемых в контрольной работе, составляется на основе 

примерных основных образовательных программ в соответствии с темами, изученными в 6 классе. 

Характеристика структуры и содержания контрольной работы 
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Структура работы соответствует разделам содержания, выделенным в примерной программе, и включает 

20 заданий. Распределение заданий по разделам содержания представлено в таблице  

Распределение заданий по разделам содержания 

Разделы содержания 
Количество заданий 

базового уровня повышенного уровня 

Орфоэпия  1 
 

Фонетика  1 
 

Фонетический разбор  
 

1 

Морфемный разбор 1 
 

Подбор однокоренных слов 
 

1 

Лексика. Сфера употребления. 1 
 

Лексика и лексические явления 1 
 

Имя числительное  1 
 

Разряды имен прилагательных 1 
 

Слитное и дефисное написание сложных имен прилагательных. 1 
 

Разносклоняемые имена существительные 
 

1 

Буквы з и сна конце приставок 1 
 

Безударные гласные в окончаниях имен существительных 1 
 

Орфограммы 1 
 

Типы речи 1 
 

Стили речи 1 
 

Грамматическая основа предложения 1 
 

Словосочетание 1 
 

Состав слова 
 

1 

Связь предложений в тексте 
 

1 

 
15 5 

Заданий базового уровня сложности в работе 15, заданий повышенного уровня сложности – 5. 

В работе представлены разные типы заданий: с выбором ответа (ВО) – 7,  на установление соответствия 

(УС) – 2, с кратким ответом (КО) – 10, с развёрнутым ответом (РО) – 1. 

Общие требования к процедуре проведения контрольной работы 

На проведение контрольной работы отводится 1 урок (40 минут). На инструктаж не более 5 минут, 35 

минут на самостоятельное выполнение работы.  

План контрольной работы 

№ 

задания 
Раздел программы Проверяемый результат 

Уровень 

сложности 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

Максимальный 

балл  

1 

Фонетика и 

орфоэпия. 

Графика 

Умение верно ставить 

ударение в словах. 
Базовый 1 1 

2 Фонетика и Запись транскрипций слов, Базовый 1 1 
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орфоэпия. 

Графика 

сравнение звуков и букв в 

слове 

3 

Фонетика и 

орфоэпия. 

Графика 

Проводить фонетический 

анализ слова 
Повышенный 3 2 

4 
Морфемика и 

словообразование 

Делить слова на морфемы на 

основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа слова, определять 

часть речи 

Базовый 2 1 

5 
Морфемика и 

словообразование 

Делить слова на морфемы на 

основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа слова. Подбор 

однокоренных слов 

Повышенный 3 2 

6 
Лексикология и 

фразеология 

Соотносить слова и сферу 

употребления 
Базовый 2 2 

7 
Лексикология и 

фразеология 

Соотнести синонимы, 

омонимы, антонимы с 

примерами 

Базовый 2 2 

8 
Морфология. Имя 

числительное 

Поставить имена 

числительные в нужный 

падеж и записать 

Базовый 2 2 

9 
Морфология. Имя 

прилагательное 

Анализировать имя 

прилагательное с точки 

зрения его принадлежности 

к тому или иному разряду 

Базовый 1 1 

10 Орфография 

Слитное и дефисное 

написание сложных имен 

прилагательных 

Базовый 1 1 

11 
Морфология. Имя 

существительное 

Привести примеры 

разносклоняемых имен 

существительных, 

проанализировать, почему 

их так назвали, вывод 

записать. 

Повышенный 4 2 

12 
Правописание: 

орфография 

Применение правила 

«Приставки на з и с», анализ 

примеров 

Базовый 1 1 

13 
Правописание: 

орфография 

Применение правила 

«Безударные окончания 

имен существительных», 

анализ примеров 

Базовый 1 1 

14 
Правописание: 

орфография 

Соблюдать 

орфографические нормы в 
Базовый 4          1 
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процессе письма (в объёме 

содержания курса) 

15 Типы и стили речи 
Анализировать текст, 

определять тип текста 
Базовый 2 1 

16 Типы и стили речи 
Анализировать текст, 

определять стиль текста 
Базовый 2 1 

17 Синтаксис 
Опознавать грамматическую 

основу предложения 
Базовый 2 1 

18 Синтаксис 

Опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды 

Базовый 2 1 

19 
Морфемика и 

словообразование 

Опознать глагол по 

предложенному 

графическому морфемному 

разбору 

Повышенный 2 1 

20 Текст 

Определять средства связи 

между предложениями в 

тексте, анализировать текст 

Повышенный 2 1 

    
40 мин 26 баллов 

 

 

 

Определение итоговой оценки за работу на основе  «принципа сложения» 

% выполнения от максимального балла Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

81,6 – 100  25-26 5 Повышенный 

63,2 – 81,5 20 – 24 4 
Базовый 

44,7* – 63,1 13 – 19 3 

0 – 44,6 0 – 12  2 Недостаточный 

Контрольная работа 

Часть 1 

1. Выберите слово, в котором НЕВЕРНО  выделен ударный звук. 

1) звонит; 2) квартал; 3) шофёр; 4)документ                                                             1б 

2. Укажите ошибочное суждение. 

1) В слове «неизвестных» 10 звуков. 

2) В слове «входя» первый звук - [ф]. 

3) В слове «достаньте» мягкость согласного [н,] на письме обозначена буквой Ь. 

4) В слове «серьёзного» звуков больше, чем букв.                                                 1б 

*3. Выполните фонетический разбор слова «гнётся» 

______________________________________________________________     2б 

4. Выполните морфемный разбор слов «лесной», «безработица» 

____________________________________________________________________ 1б 

*5. Одинаковы ли по составу данные слова. (Выполните морфемный разбор) Приведите к каждому из 

них однокоренное слово. 

Слепить глаза – слепить игрушку. 

Слепить глаза  - ___________________________________________________________ 

Слепить игрушку - ____________________________________________________2б 
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6. Соотнесите слова и сферу употребления. 

1) оберегать                              а) общеупотребительная 

2) телек                                     б) диалектная 

3) бурак                                     в) профессиональная 

4)скальпель                               г) жаргонизмы 

1)_____; 2)___; 3)____; 4)_____                                                                                      2б 

7. Соотнесите пары с лексическим явлением. 

1) скучный — нудный                                                 а) антонимия 

2)среда обитания -  среда (день недели);                 б) синонимия 

3) вдоль — поперёк                                                      в) омонимы 

1) _____; 2)______; 3) ______                                                                                       2б 

8. Запишите словами числительные. 

1) Из 538(_________________________________________________________)г. сахара; 

2) К 761 (_______________________________________________________) г. моркови; 

3) О 149 (______________________________________________) пучках зелёного лука; 2б 

9. У какого прилагательного неверно определён разряд? 

1)  Холодный (ветер) – качественное прилагательное; 

2)  классный (журнал) – относительное прилагательное; 

3) лисья (нора)  -  притяжательное; 

4)  железная (дверь) – качественное прилагательное.                                             1б 

10. Какое прилагательное пишется слитно? 

1) (Юго)восточный (район);                                     2) (светло) зелёная (листва); 

3) (сельско)хозяйственная (академия);                   4) (лукаво)хитрый взгляд.                        1б 

11. Приведите примеры разносклоняемых существительных. Объясните, почему они так называются?  

___________________________ 2б 

12. Укажите строчку, в которой на месте пропуска везде пишется буква З: 

1) бе…чувственный, …горбиться, не...говорчивый 

2) бе..сердечный, бе…заботный, бе…брежный 

3) бе…зубый, бе…граничный, бе…ветренный 

4) в…помнить, не…держанность, ...бить                                                   1б 

13. Укажите строчку, в которой на месте пропуска везде пишется буква  И: 

1) трава в ине…, отдыхать на Кавказ…, упрекать в равнодуши… 

2) быть в смущени…, жить в Казан…, расписаться в получени… 

3) выставка в галере…, находиться в восхищени…, найти в магазин… 

4) играть на роял…, кричать в отдалени…, в легком плать…                           1б 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните приведённые ниже задания (В1-В7) на основе прочитанного текста. 

Зв..нки ра..давались один за другим почти непр..рывно. 2) Пр..езжали все новые и новые гости. 3) 

Барышни Рудневы едва успевали справляться с ними. 4) Взрослых приглашали в г..стиную, а маленьких 

завл..кали поиграть в детскую и в столовую  чтобы зап..реть их там пр..дательским образом. 5) В зале 

еще (ни)кто (не)заж..гал огня. 6) Огромная елка стояла посредине, слабо рисуясь в полутьме своими 

ф..нтастическими оч..ртаниями и наполняя комнату смолистым ар..матом.  

В1. Вставь пропущенные буквы.                                                                       1б 

В2. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 1-5. 

Ответ: ___________________________.                                                        1б 

В3. Определите стиль речи.     Ответ: ___________________________.        1б 

В4. Из предложения 5 выпишите грамматическую основу. 

Ответ: ___________________________.                                                              1б 

В5. Определите, какое из приведённых сочетаний слов не является словосочетанием. В ответе укажите 

только букву, под которой оно указано. 

А) новые гости Б) ещё не зажигали В) приезжали гости Г) позолота цепей 

Ответ: ___________________________.                                                        1б 
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*В6 В предложении 4 найдите глагол, который состоит из приставки, корня, двух суффиксов и 

окончания, и запишите его в ответе. 

Ответ: ___________________________.                                                        1б 

В7* Среди предложений 1-4 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи личного 

местоимения. В ответе укажите его номер. 

Ответ: ___________________________                                                        1б 

 

 

Спецификация 

Контрольный тест для оценки достижения планируемых результатов по предмету 

«Русский язык» 

Назначение контрольного теста – проведение контроля обучающихся 7 класса по теме «Причастие», с 

целью определения уровня достижения обучающимися предметных и метапредметных планируемых 

результатов основной образовательной программы основного общего образования по русскому языку. 

Перечень планируемых результатов, проверяемых в контрольном тесте, составляется на основе 

примерных основных образовательных программ в соответствии с темами, изученными в 7 классе. 

Разделы содержания 
Количество заданий 

базового уровня повышенного уровня 

Морфология. Причастие. 8 4 

Орфография. 1 
 

Синтаксис. 
 

1 

 
9 5 

Характеристика структуры и содержания работы 

Структура работы соответствует разделам содержания, выделенным в примерной программе, и включает 

14 заданий. Распределение заданий по разделам содержания представлено в таблице  

Распределение заданий по разделам содержания 

Заданий базового уровня сложности в работе 9, заданий повышенного уровня сложности – 5. 

В работе представлены задания одного типа: с выбором ответа (ВО)  - 14. 

Общие требования к процедуре проведения работы 

На проведение контрольного теста отводится 1 урок (40 минут). На инструктаж не более 5 минут, 35 

минут на самостоятельное выполнение работы.  

План работы 

№ 

задания 

Раздел 

программы 
Проверяемый результат 

Уровень 

сложности 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

Максимальный 

балл  

1 
Морфология. 

Причастие. 

Умение верно опознавать 

признаки причастия. 
Базовый 2 1 

2 
Морфология. 

Причастие. 

Умение верно опознавать 

признаки причастия 

(причастного оборота, 

действительных и 

страдательных причастий). 

Базовый 2 1 

3 
Морфология. 

Причастие. 

Умение отличать причастие 

от прилагательного. 
Базовый 3 1 

4 
Морфология. 

Причастие. 

Умение опознавать 

причастный оборот. 
Базовый 2 1 
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5 
Морфология. 

Причастие. 

Умение опознавать суффиксы 

действительных и 

страдательных причастий. 

Повышенный 3 1 

6 
Морфология. 

Причастие. 

Умение правильно 

определять правописание 

суффиксов причастий. 

Базовый 3 1 

7 
Морфология. 

Причастие. 

Уметь опознавать правильное 

написание гласной перед 

суффиксом. 

Базовый 3 1 

8 
Морфология. 

Причастие. 

Анализировать правописание 

Н и НН в причастиях. 
Базовый 3 1 

9 
Морфология. 

Причастие. 

Анализировать правописание 

НЕ с причастиями. 
Базовый 3 1 

10 
Морфология. 

Причастие. 

Умение правильно 

опознавать грамматические 

признаки слов. 

Повышенный 3 1 

11 Орфография 

Применение правила 

«Правописание О-Ё после 

шипящих». 

Базовый 2 1 

12 Синтаксис. 

Умение находить ошибки в 

предложениях с причастным 

оборотом. 

Повышенный 4 1 

13 
Морфология. 

Причастие. 

Умение опознавать глаголы, 

от которых нельзя образовать 

определенное причастие. 

Повышенный 3 1 

14 
Морфология. 

Причастие. 

Умение опознавать 

предложения, в которых 

нарушена литературная 

норма употребления 

причастий. 

Повышенный 4 1 

    
40 мин 

14 

баллов 

Определение итоговой оценки за работу на основе  «принципа сложения» 

% выполнения от максимального балла Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

92,8– 100  13 - 14 5 Повышенный 

71,4 – 85,7 10 – 12 4 
Базовый 

50 – 64,3 7 - 9 3 

0 – 42,8 0 – 6 2 Недостаточный 

 

Контрольный тест по теме «Причастие». 

Цели: проверка знаний, умений и навыков по теме «Причастие».  

Вариант 1 

1.Какое утверждение является неверным? 

а) Причастие – самостоятельная часть речи. 

Б) Причастие обозначает проявляющийся во времени признак предмета по действию. 

В) Причастие в единственном и множественном числе изменяется по падежам и родам. 
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Г) В предложении причастие обычно бывает определением, реже – сказуемым.    

  

2. Какое утверждение является неверным? 

А) Причастие с зависимыми словами называется причастным оборотом. 

Б) В причастный оборот входит и определяемое им слово. 

В) Действительные причастия обозначают признак, который возник в результате действия самого 

предмета. 

Г) В предложении причастный оборот является одним членом – определением. 

                                                              X 

3. Найти словосочетание «прич.+сущ.»  

а) шумный класс;                   б) дремучий лес; 

в) спелый крыжовник;          г) шумящий ручей.     

                                                      X 

4. Указать словосочетание «прич.+сущ.».  

а) освещенный лампой;             б) увлекающийся человек; 

в) стелющийся туман;                г) дремлющего озера. 

5. Указать суффиксы действительных причастий настоящего времени: 

а) –уч-;             б) –ем-;                    в) –енн-;                  г) –ющ-;                 д) –вш-;               е) –ящ-. 

6. В каких случаях следует писать суффикс –ущ-? 

а) хвал..ийся успехами;                   б) дыш..ий в трубку;  

в) хлопоч..ий о детях;                      г) держ..ий знамя. 

7. В каких случаях следует писать е? 

а) слыш..вший разговор;            б) наде..вшийся на удачу;  

в) насто..нный чай;                     г) замеч..нная опечатка. 

8. В каких случаях следует писать нн? 

а) плете..ая из веток корзина;              б) трава скоше..а; 

в) некраше..ый стол;                             г) разброса..ые вещи. 

9. В каком сочетании не пишется раздельно? 

а) (не)просохшая земля;                                                      б) картина (не)окончена; 

в) (не)усиливающийся, а затихающий дождь;                  г) (не)крашеный забор. 

10. Для каких выделенных слов верно указаны грамматические признаки? 

а) груженый вагон – страд. причастие прошед. времени; 

б) висячий замок – действ. причастие прошед. времени; 

в) накрытый стол – страд. причастие прошед. времени; 

г) лающая собака – имя прилагательное. 

11. Найти слово, в суффиксе которого пишется е. 

а) луж..к;                            б) свинц..вый;                       в) реш..нный;                  г) руч..нка. 

12.В каком предложении неправильно расставлены знаки препинания? 

а) В небе затянутом дымкой, солнце висело, как багровый паук на плотной седой паутине. 

б) В чащах дрожали березы, обсыпанные сусальной позолотой, и осинки. 

в) Город, растрепанный бурей, выглядел косматым и темным. 

г) Листки, сорванные ветром, вертелись в воздухе и порхающим ручейком уносились вдаль. 

13.От какого глагола можно образовать страдательные причастия настоящего времени? 

а) есть;                       б) слышать;                        в) бить;                             г) жевать. 

14.В каком предложении нарушена литературная норма? 

а) Ученики, прочитавшие эту книгу, надолго запомнят ее героев. 

б) Рокочущее вдали море вызывало тревогу. 

в) Туристы, преодолевающие горный перевал, к вечеру добрались до лагеря. 

Контрольный тест по теме «Причастие». 

Цели: проверка знаний, умений и навыков по теме «Причастие». 

Вариант 2 

1.Какое утверждение является неверным? 

а) Причастие имеет признаки как глагола, так и прилагательного. 
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б) В предложении причастие всегда бывает определением. 

в) Причастия бывают настоящего или прошедшего времени. 

г) Причастие обозначает признак предмета, который проявляется во времени. 

2. Какое утверждение является неверным? 

А) Причастный оборот, стоящий после определяемого слова, на письме выделяется запятыми. 

Б) В предложении причастный оборот является одним членом предложения. 

В) В причастный оборот не входит определяемое им существительное. 

Г) Действительное причастие обозначает признак, который возник в результате действия другого 

предмета. 

                                                              

3. Найти словосочетание «прил.+сущ.». 

а) спеющая рожь;                   б) лаявшая собака; 

в) гремучий газ;                     г) накрытый стол.            

                                                       

4. Указать словосочетание «прич.+сущ.». 

а) расчищенная дорожка;                  б) читающий мальчик; 

в) развевающиеся знамена;              г) очарованный музыкой. 

5. Указать суффиксы страдательных причастий настоящего времени. 

а) –енн-;                б) –вш-;                    в) –т-;                 г) –им-;                     д) –ем-;                 е) –ущ-. 

6. В каких случаях следует писать суффикс –ющ-? 

а) бор..щийся за первенство;                 б) клокоч..щий океан; 

в) кле..аяся бумага;                               г) стро..ийся стадион. 

7. В каких случаях следует писать е? 

а) зате..вший спор;                          б) завис..щий от родителей; 

в) сдерж..нный шепот;                   г) закле..нный конверт. 

8. В каких случаях следует писать одну букву н? 

а) собра..ый урожай;                        б) деревья подреза..ы; 

в) некоше..ый луг;                            г) заплете..ая коса. 

9. В каком сочетании не пишется слитно? 

а) еще (не)обжитый край;                          б) (не)погасший костер; 

в) ничем (не)нарушаемая тишина;            г) трава (не)скошена. 

10. Для каких выделенных слов верно указаны грамматические признаки? 

а) горящие дрова – имя прилагательное; 

б) несжатые колосья – страд. причастие прошед. времени; 

в) заросший пруд – имя прилагательное; 

г) написанное письмо – действ. причастие прошед. времени. 

11. Найти слово, в суффиксе которого пишется о. 

а) окруж..нный;                                           б) плюш..вый; 

в) девч..нка;                                                 г) вооруж..нный. 

12.В каком предложении неправильно расставлены знаки препинания? 

а) Морозец ударивший ночью, сразу все преобразил. 

б) Еще не сбросившие своих уборов леса радовали глаз темно-багровыми пятнами. 

в) Листва, убитая морозом, текла с неподвижных веток. 

г) Очень красивы клены, одетые в багряную листву, и желтые березки. 

13.От какого глагола нельзя образовать страдательное причастие настоящего времени? 

а) кричать;       б) рассматривать;         в) заполнять;             г) перечитывать. 

14.В каком предложении нарушена литературная норма? 

а) Ребята, сделавшие модели, были премированы. 

б) Пламя, раздуваемое ветром, перебежало на хвою и быстро разгорелось. 

в) Туристы, увидящие красоты Карелии, надолго запомнят их. 

  

Спецификация 

Диктант для оценки достижения планируемых результатов по предмету «Русский язык» 
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Назначение работы – проведение административного контроля обучающихся 7 класса по теме 

«Причастие» (административный срез за 1 четверть), с целью определения уровня достижения 

обучающимися предметных и метапредметных планируемых результатов основной образовательной 

программы основного общего образования по русскому языку. 

 

Перечень планируемых результатов, проверяемых в работе, составляется на основе примерных 

основных образовательных программ в соответствии с темами, изучаемыми в 7 классе. 

Характеристика структуры и содержания работы 

Структура работы соответствует разделам содержания, выделенным в примерной программе, и включает 

2 задания. Распределение заданий по разделам содержания представлено в таблице  

Распределение заданий по разделам содержания 

Разделы содержания 
Количество заданий 

базового уровня повышенного уровня 

Диктант 1 
 

Грамматическое задание: 
  

Морфемный разбор 1 
 

Причастия, разряды причастий 
 

1 

Синтаксический разбор 
 

1 

Озаглавливание текста 1 
 

 
3 2 

Заданий базового уровня сложности в работе 3, заданий повышенного уровня сложности – 2. 

В работе представлены разные типы заданий: диктант, грамматическое задание.   

Общие требования к процедуре проведения работы 

На проведение диктанта отводится 1 урок (40 минут). На инструктаж не более 5 минут, 35 минут на 

самостоятельное выполнение работы.  

План работы 

Элементы   

содержания 
                         Проверяемые знания/умения 

Уровень 

сложности 
Задания 

Максимальный 

балл 

Орфография 

- Умение соблюдать орфографические нормы в 

процессе письма; 

- Умение слушать и записывать слова, 

осуществлять самоконтроль в процессе письма, 

владеть навыками правописания:  

- безударной гласной, проверяемой ударением; 

правописание слов с непроизносимой согласной 

в корне; 

-Употребление гласных букв а, и, у после 

шипящих;  

-Правописание корней; 

-Употребление разделительных Ь и Ъ;  

-Правописание приставок; 

-Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных; 

-Раздельное написание предлогов; 

- Правописание Н и НН в разных частях речи; 

- Слитное, дефисное и раздельное написание 

слов; 

- Правописание падежных и родовых окончаний 

Базовый Диктант 5 
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Синтаксис  

Умение применять правила постановки знаков 

препинания в конце предложения в простом 

предложении; 

-применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания 

Базовый Диктант 

Пунктуация  

-Умение соблюдать пунктуационные нормы в 

процессе письма; 

-Умение находить в предложениях смысловые 

отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными правилами: 

 -Знаки препинания в простом осложненном 

предложении; в сложном предложении 

Базовый Диктант 

                                                                                                  Время, отведенное на диктант:25 мин.   

Грамматическое задание 

Элементы   

содержания 
Проверяемые знания/умения 

Уровень 

сложности 
Задания Время 

Макс 

балл 

Морфемика 

Опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их 

формы; служебные части речи 

Базовый 
Грамматическое 

задание №1 
3 2 

Морфология  

Опознавать в тексте причастия, 

определять действительные и 

страдательные причастия. 

Повышенный 
Грамматическое 

задание №2 
3 3 

Синтаксис 

Анализировать предложения с точки 

зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной 

предназначенности,  определить 

части речи, члены предложения, 

синтаксический анализ 

осложненного предложения 

Повышенный 

Грамматическое 

задание 

       №3 

    3 3 

Озаглавливание 

текста 

 Анализ текста, выявление темы и 

идеи текста, подбор названия. 
Базовый 

Грамматическое 

задание 

№5 

    1 1 

    

10 

мин. 

9 

баллов 

Определение итоговой оценки 

За всю работу ученик получает две отметки: отметка за диктант и отметка за грамматическое задание. За 

исправление ошибок оценка за диктант и за задание не снижается.   

Вид работы  «5» «4» «3» «2» 

Диктант 

«1оценка» 

Учитываются 

самостоятельные и 

служебные слова. 

0/0 или 1негрубая 

орф.+1негрубая 

пункт. 

1-2 

дисграфические 

ошибки (дефект 

речи ребёнка) 

о/1; -0/4;  

1/0-1/3;  

2/0-  2/2;   

Не более 2-3 

дисграфических 

ошибок 

Предел-2 

Орфографические 

0/5-0/8; 

1/4- 1/7; 

2/3- 2/6; 

3/0- 3/5; 

4/0- 4/4 

6/6-если есть 

однотипные, 

негрубые ошибки 

0/9; 

1/8; 

2//7; 

3/6; 

4/5; 

5/0-5/9 

6/8; 

7/7; 
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ошибки 4-5 дисграфических 

ошибок 

Предел-4 

Орфографические 

ошибки 

8/6. 

И более 4 

дисграфических 

ошибок 

Предел-7 

Орфографические 

ошибки 

Грамматическое 

задание 

«2 оценка" 

Все задания 

выполнены верно 
Верно не менее 3/4 Не менее 1/2 

Не выполнено 

более ½ задания 

Оценка грамматического задания 

Количество баллов Оценка 

9-8 отлично 

7-6 хорошо 

5 удовлетворительно 

4-0 неудовлетворительно 

 

Диктант по теме «Причастие» (срез за 1 четверть) 

У моря 
      Петька и Мишка устало плелись по пустынному берегу моря, усеянному галькой, отшлифованной 

волнами. От едва колышущегося моря на мальчиков веяло странным покоем и тишиной. Лучи не 

зашедшего еще за горизонт солнца скользили по легким волнам, набегавшим на берег. 

      Пропитанная полынным запахом длинная степная дорога, тянувшаяся к морю от далекого города, 

осталась позади, а впереди во всю даль и ширь расстилалось открытое море, не имеющее границ. И 

ребятам казалось, что они добрались до самого края света, что дальше уже нет ничего. Есть одно тихо 

плещущееся море, а над ним такое же бескрайнее небо, лишь кое-где покрытое бледно-розовыми 

облачками. 

      Мальчики, утомленные долгим путем, шли молча. Их головы прятались за ворохами сухого бурьяна, 

собранного ими для будущего костра.  

(117 слов)  

Грамматическое здание. 

1. Выполните морфемный разбор слов: 

1 вариант: набегавшим, пустынному, прятались. 

2 вариант: пропитанная, бескрайнее, казалось. 

2. Выпишите из текста 5 причастий, укажите, действительное оно или страдательное, выделите 

суффиксы в них. 

3. Выполните синтаксический разбор предложения: 

1 вариант - Мальчики, утомленные долгим путем, шли молча. 

2 вариант - Их головы прятались за ворохами сухого бурьяна, собранного ими для будущего костра. 

4. Озаглавьте текст. 

 

Спецификация 

Диктант для оценки достижения планируемых результатов по предмету «Русский язык» 
       Назначение работы – проведение контроля обучающихся 7 класса по теме «Деепричастие» 

 (2 четверть), с целью определения уровня достижения обучающимися предметных и метапредметных 

планируемых результатов основной образовательной программы основного общего образования по 

русскому языку. 

Перечень планируемых результатов, проверяемых в работе, составляется на основе примерных 

основных образовательных программ в соответствии с темами, изучаемыми в 7 классе. 
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Характеристика структуры и содержания работы 

Структура работы соответствует разделам содержания, выделенным в примерной программе, и включает 

2 задания. Распределение заданий по разделам содержания представлено в таблице  

Распределение заданий по разделам содержания 

Разделы содержания 
Количество заданий 

базового уровня повышенного уровня 

Диктант 1 
 

Грамматическое задание: 
  

Причастный и деепричастный обороты 
 

1 

Морфемный разбор 1 
 

Синтаксический разбор 
 

1 

Озаглавливание текста 1 
 

 
3 2 

Заданий базового уровня сложности в работе 3, заданий повышенного уровня сложности – 2. 

В работе представлены разные типы заданий: диктант, грамматическое задание.   

Общие требования к процедуре проведения работы 

На проведение диктантаотводится 1 урок (40 минут). На инструктаж не более 5 минут, 35 минут на 

самостоятельное выполнение работы.  

План работы 

Элементы   

содержания 
                         Проверяемые знания/умения 

Уровень 

сложности 
Задания 

Максимальный 

балл 

Орфография 

- Умение соблюдать орфографические нормы в 

процессе письма; 

- Умение слушать и записывать слова, 

осуществлять самоконтроль в процессе письма, 

владеть навыками правописания:  

- безударной гласной, проверяемой ударением; 

правописание слов с непроизносимой согласной 

в корне; 

-Употребление гласных букв а, и, у после 

шипящих;  

-Правописание корней; 

-Употребление разделительных Ь и Ъ;  

-Правописание приставок; 

-Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных; 

-Раздельное написание предлогов; 

- Правописание Н и НН в разных частях речи; 

- Правописание НЕ с разными частями речи; 

- Слитное, дефисное и раздельное написание 

слов; 

- Правописание падежных и родовых окончаний 

- Правописание суффиксов причастий и 

деепричастий. 

Базовый Диктант 

5 

Синтаксис  

Умение применять правила постановки знаков 

препинания в конце предложения в простом и 

сложном предложении; 

Базовый Диктант 
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-применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания 

Пунктуация  

-Умение соблюдать пунктуационные нормы в 

процессе письма; 

-Умение находить в предложениях смысловые 

отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными правилами: 

 -Знаки препинания в простом осложненном 

предложении; в сложном предложении 

Базовый Диктант 

                                                                                                  Время, отведенное на диктант:25 мин.   

Грамматическое задание 

Элементы   

содержания 
Проверяемые знания/умения 

Уровень 

сложности 
Задания Время 

Макс 

балл 

Синтаксис 

Опознавать причастные и 

деепричастные обороты, 

определяемое слова, расставлять 

знаки препинания. 

Повышенный 
Грамматическое 

задание №1 
3 3 

Морфемика  

Опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их 

формы. 

Базовый 
Грамматическое 

задание №2 
3 2 

Синтаксис 

Анализировать предложения с точки 

зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной 

предназначенности,  определить 

части речи, члены предложения, 

синтаксический анализ 

осложненного предложения. 

Повышенный 

Грамматическое 

задание 

       №3 

     3 3 

Озаглавливание 

текста 

 Анализ текста, выявление темы и 

идеи текста, подбор названия. 
Базовый 

Грамматическое 

задание 

№5 

    1 1 

    

10 

мин. 

9 

баллов 

Определение итоговой оценки 

За всю работу ученик получает две отметки: отметка за диктант и отметка за грамматическое задание. За 

исправление ошибок оценка за диктант и за задание не снижается.   

Вид работы  «5» «4» «3» «2» 

Диктант 

«1оценка» 

Учитываются 

самостоятельные и 

служебные слова. 

0/0 или 1негрубая 

орф.+1негрубая 

пункт. 

1-2 

дисграфические 

ошибки (дефект 

речи ребёнка) 

о/1; -0/4;  

1/0-1/3;  

2/0-  2/2;   

Не более 2-3 

дисграфических 

ошибок 

Предел-2 

Орфографические 

ошибки 

0/5-0/8; 

1/4- 1/7; 

2/3- 2/6; 

3/0- 3/5; 

4/0- 4/4 

6/6-если есть 

однотипные, 

негрубые ошибки 

4-5 дисграфических 

ошибок 

0/9; 

1/8; 

2//7; 

3/6; 

4/5; 

5/0-5/9 

6/8; 

7/7; 

8/6. 

И более 4 
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Предел-4 

Орфографические 

ошибки 

дисграфических 

ошибок 

Предел-7 

Орфографические 

ошибки 

Грамматическое 

задание 

«2 оценка" 

Все задания 

выполнены верно 
Верно не менее 3/4 Не менее 1/2 

Не выполнено 

более ½ задания 

Оценка грамматического задания 

Количество баллов Оценка 

9-8 отлично 

7-6 хорошо 

5 удовлетворительно 

4-0 неудовлетворительно 

 

Диктант по теме «Деепричастие»  
Тысячи звуков родятся весною в ожившем лесу. Чудится шепот еще не проснувшейся земли. От пенька 

на лужок  пробежала, тоненько пикнув, мышь. Прогудел, стукнувшись о березу, и грузно упал 

неповоротливый жук. Сидевший на дереве дятел пустил звонкую барабанную трель. На макушке березы, 

покрывшейся дымкой молодой листвы, громко кукует кукушка и вдруг неожиданно замолкает. 

Окруженный золотым сиянием солнца воркует голубь, а в еловой чаще тихо попискивает рябчик.  

На закате солнца страшно ухнет расхрабрившийся филин. Прокричит, бесшумно пролетая, сова, и со 

всех сторон отзовутся ей празднующие весну зайцы. А в холодных лужах неустанно поют, чему-то 

радуясь, лягушки.      

Басом прогудит вылетевший из земного убежища шмель. И уж тянет свою песенку первый комар.  

Грамматическое задание 

1. Выпишите по 1 причастному и деепричастному обороту, обозначьте определяемое слово и оборот 

графически. 

         

2. Морфемный разбор: 

1 вариант – проснувшейся, стукнувшись, окруженный; 

 2 вариант – покрывшейся, пролетая, неповоротливый. 

3. Синтаксический разбор: 

  1 вариант – последнего предложения второго абзаца; 

  2 вариант – четвертого предложения первого абзаца. 

4. Озаглавьте текст. 

Спецификация  

Диктант для оценки достижения планируемых результатов по предмету «Русский язык» 

       Назначение работы – проведение текущего контроля обучающихся 7 класса по теме «Наречие», с 

целью определения уровня достижения обучающимися предметных и метапредметных планируемых 

результатов основной образовательной программы основного общего образования по русскому языку. 

Перечень планируемых результатов, проверяемых в работе, составляется на основе примерных 

основных образовательных программ в соответствии с темами, изучаемыми в 7 классе. 

Характеристика структуры и содержания работы 

Структура работы соответствует разделам содержания, выделенным в примерной программе, и включает 

2 задания. Распределение заданий по разделам содержания представлено в таблице  

Распределение заданий по разделам содержания 

Разделы содержания 
Количество заданий 

базового уровня повышенного уровня 
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Диктант 1 
 

Грамматическое задание: 
  

Морфологический разбор 1 
 

Словообразовательный разбор 
 

1 

Морфемный разбор 1 
 

Синтаксический разбор 1 
 

 
4 1 

Заданий базового уровня сложности в работе 4, заданий повышенного уровня сложности – 1. 

В работе представлены разные типы заданий: диктант, грамматическое задание.   

Общие требования к процедуре проведения работы 

На проведение диктанта отводится 1 урок (40 минут). На инструктаж не более 5 минут, 35 минут на 

самостоятельное выполнение работы.  

План работы 

Элементы   

содержания 
                         Проверяемые знания/умения 

Уровень 

сложности 
Задания 

Максимальный 

балл 

Орфография 

- Умение соблюдать орфографические нормы в 

процессе письма; 

- Умение слушать и записывать слова, 

осуществлять самоконтроль в процессе письма, 

владеть навыками правописания:  

- безударной гласной, проверяемой ударением; 

правописание слов с непроизносимой согласной 

в корне; 

-Употребление гласных букв а, и, у после 

шипящих;  

-Правописание корней; 

-Употребление разделительных Ь и Ъ;  

-Правописание приставок; 

-Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных; 

-Раздельное написание предлогов; 

- Правописание Н и НН в разных частях речи; 

- Правописание НЕ с разными частями речи; 

- Слитное, дефисное и раздельное написание 

слов; 

- Правописание падежных и родовых окончаний 

- Правописание суффиксов причастий и 

деепричастий; 

- Слитное, раздельное, дефисное правописание 

наречий; 

- Правописание букв О-А на конце наречий. 

Базовый Диктант 

5 

Синтаксис  

Умение применять правила постановки знаков 

препинания в конце предложения в простом и 

сложном предложении; 

-применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания. 

Базовый Диктант 

Пунктуация  
-Умение соблюдать пунктуационные нормы в 

процессе письма; 
Базовый Диктант 
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-Умение находить в предложениях смысловые 

отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными правилами: 

 -Знаки препинания в простом осложненном 

предложении; в сложном предложении. 

                                                                                                  Время, отведенное на диктант:25 мин.   

Грамматическое задание 

Элементы   

содержания 
Проверяемые знания/умения 

Уровень 

сложности 
Задания Время 

Макс 

балл 

Морфология 

Опознавать наречие как  часть 

речи, морфологический разбор 

наречия. 

Базовый 
Грамматическое 

задание №1 
2 2 

Словообразование 

Анализировать слово с точки 

зрения способа словообразования, 

делать словообразовательный 

разбор. 

Повышенный 
Грамматическое 

задание №2 
2 2 

Морфемика  

Опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их 

формы. 

Базовый 
Грамматическое 

задание №3 
3 3 

Синтаксис 

Анализировать предложения с 

точки зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности,  определить 

части речи, члены предложения, 

синтаксический анализ 

осложненного предложения. 

Базовый 

Грамматическое 

задание 

       №4 

     3 2 

    

10 

мин. 

9 

баллов 

Определение итоговой оценки 

За всю работу ученик получает две отметки: отметка за диктант и отметка за грамматическое задание. За 

исправление ошибок оценка за диктант и за задание не снижается.   

Вид работы  «5» «4» «3» «2» 

Диктант 

«1 оценка» 

Учитываются 

самостоятельные и 

служебные слова. 

0/0 или 1негрубая 

орф.+1негрубая 

пункт. 

1-2 

дисграфические 

ошибки (дефект 

речи ребёнка) 

о/1; -0/4;  

1/0-1/3;  

2/0-  2/2;   

Не более 2-3 

дисграфических 

ошибок 

Предел-2 

Орфографические 

ошибки 

0/5-0/8; 

1/4- 1/7; 

2/3- 2/6; 

3/0- 3/5; 

4/0- 4/4 

6/6-если есть 

однотипные, 

негрубые ошибки 

4-5 дисграфических 

ошибок 

Предел-4 

Орфографические 

ошибки 

0/9; 

1/8; 

2//7; 

3/6; 

4/5; 

5/0-5/9 

6/8; 

7/7; 

8/6. 

И более 4 

дисграфических 

ошибок 

Предел-7 
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Орфографические 

ошибки 

Грамматическое 

задание 

«2 оценка" 

Все задания 

выполнены верно 
Верно не менее 3/4 Не менее 1/2 

Не выполнено 

более ½ задания 

Оценка грамматического задания 

Количество баллов Оценка 

9-8 отлично 

7-6 хорошо 

5 удовлетворительно 

4-0 неудовлетворительно 

 

Диктант по теме «Наречие» 

Первая гроза. 
Я надолго запомнил этот ясный по-весеннему и теплый по-летнему день. Кое-где уже появились едва-

едва заметные зеленые листочки. По-новому выглядел город. Во-первых, чуть-чуть дул ветерок, во-

вторых, почти все окна открыты настежь, в-третьих, солнце светило по-царски, но не горячо, а ласково, 

по-доброму. На дорожках было видимо-невидимо воробьев, и они по-прежнему сновали вверх и вниз. 

      Но неожиданно небо потемнело. Небрежно, неряшливо поползли растрепанные тучи. Сначала 

мелькнула неяркая молния и разрезала надвое темно-серое небо. Потом вспугнул птиц сильный раскат 

грома, как будто где-то кто-то вдребезги расколол стеклянную посуду. 

      И хлынул ливень, точь-в-точь занавес опустился на землю и закрыл все вокруг. Пропал куда-то 

город, а по улицам торопливо побежали мутные потоки воды. 

      Дождь шел долго, а утром вымытый город выглядел по-праздничному весело.  

(120 слов)  

Грамматическое задание:  

1 вариант 

1. Выпишите из 1-го предложения наречие, сделайте его морфологический разбор. 

2. Определите способ образования наречия «утром». 

3. Выполните морфемный разбор слов: 

по-весеннему, потемнело, неожиданно 

4. Выполните синтаксический разбор 2 предложения 2 абзаца. 

2 вариант 

1.  Выпишите из 2-го предложения наречие, сделайте его морфологический разбор. 

2. Определите способ образования наречия «(по)прежнему». 

3. Выполните морфемный разбор слов:  

по-летнему, разрезала, неряшливо 

4. Выполните синтаксический разбор 3 предложения 2 абзаца. 

Спецификация  

Диктант для оценки достижения планируемых результатов по предмету «Русский язык» 

       Назначение работы – проведение административного контроля обучающихся 7 класса по теме 

«Предлог» (административный срез за 3 четверть), с целью определения уровня достижения 

обучающимися предметных и метапредметных планируемых результатов основной образовательной 

программы основного общего образования по русскому языку. 

        

Перечень планируемых результатов, проверяемых в работе, составляется на основе примерных 

основных образовательных программ в соответствии с темами, изучаемыми в 7 классе. 

Характеристика структуры и содержания работы 
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Структура работы соответствует разделам содержания, выделенным в примерной программе, и включает 

2 задания. Распределение заданий по разделам содержания представлено в таблице  

Распределение заданий по разделам содержания 

Разделы содержания 
Количество заданий 

базового уровня повышенного уровня 

Диктант 1 
 

Грамматическое задание: 
  

Морфологический разбор 
 

1 

Морфемный разбор 1 
 

Синтаксический разбор 1 
 

Озаглавливание текста 
 

1 

 
3 2 

Заданий базового уровня сложности в работе 3, заданий повышенного уровня сложности – 2. 

В работе представлены разные типы заданий: диктант, грамматическое задание.   

Общие требования к процедуре проведения работы 

На проведение диктанта отводится 1 урок (40 минут). На инструктаж не более 5 минут, 35 минут на 

самостоятельное выполнение работы.  

План работы 

Элементы   

содержания 
                         Проверяемые знания/умения 

Уровень 

сложности 
Задания 

Максимальный 

балл 

Орфография 

- Умение соблюдать орфографические нормы в 

процессе письма; 

- Умение слушать и записывать слова, 

осуществлять самоконтроль в процессе письма, 

владеть навыками правописания:  

- безударной гласной, проверяемой ударением; 

правописание слов с непроизносимой согласной 

в корне; 

-Употребление гласных букв а, и, у после 

шипящих;  

-Правописание корней; 

-Употребление разделительных Ь и Ъ;  

-Правописание приставок; 

-Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных; 

-Раздельное написание предлогов; 

- Правописание Н и НН в разных частях речи; 

- Правописание НЕ с разными частями речи; 

- Слитное, дефисное и раздельное написание 

слов; 

- Правописание падежных и родовых окончаний 

- Правописание суффиксов причастий и 

деепричастий;. 

- Правописание наречий; 

- Правописание предлогов. 

Базовый Диктант 

5 

Синтаксис  
-Умение применять правила постановки знаков 

препинания в конце предложения в простом и 
Базовый Диктант 
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сложном предложении; 

-применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания. 

Пунктуация  

-Умение соблюдать пунктуационные нормы в 

процессе письма; 

-Умение находить в предложениях смысловые 

отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными правилами: 

 -Знаки препинания в простом осложненном 

предложении; в сложном предложении. 

Базовый Диктант 

                                                                                                  Время, отведенное на диктант:25 мин.   

Грамматическое задание 

Элементы   

содержания 
Проверяемые знания/умения 

Уровень 

сложности 
Задания Время 

Макс 

балл 

Морфология 

Опознавать предлог как  часть речи, 

выполнять морфологический разбор 

предлога. 

Повышенный 
Грамматическое 

задание №1 
3 3 

Морфемика 

Опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их 

формы; производить морфемный 

анализ слов. 

Базовый 
Грамматическое 

задание №2 
2 2 

Синтаксис 

Анализировать предложения с точки 

зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной 

предназначенности, определить 

части речи, члены предложения, 

графически объяснить знаки 

препинания. 

Базовый 
Грамматическое 

задание №3 
3 3 

Озаглавливание 

текста 

 Анализ текста, выявление темы и 

идеи текста, стиля текста, подбор 

названия. 

Повышенный 

Грамматическое 

задание 

№4 

    2 1 

    

10 

мин. 

9 

баллов 

Определение итоговой оценки 

За всю работу ученик получает две отметки: отметка за диктант и отметка за грамматическое задание. За 

исправление ошибок оценка за диктант и за задание не снижается.   

Вид работы  «5» «4» «3» «2» 

Диктант 

«1оценка» 

Учитываются 

самостоятельные и 

служебные слова. 

0/0 или 1негрубая 

орф.+1негрубая 

пункт. 

1-2 

дисграфические 

ошибки (дефект 

речи ребёнка) 

о/1; -0/4;  

1/0-1/3;  

2/0-  2/2;   

Не более 2-3 

дисграфических 

ошибок 

Предел-2 

Орфографические 

ошибки 

0/5-0/8; 

1/4- 1/7; 

2/3- 2/6; 

3/0- 3/5; 

4/0- 4/4 

6/6-если есть 

однотипные, 

негрубые ошибки 

4-5 дисграфических 

0/9; 

1/8; 

2//7; 

3/6; 

4/5; 

5/0-5/9 

6/8; 

7/7; 

8/6. 
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ошибок 

Предел-4 

Орфографические 

ошибки 

И более 4 

дисграфических 

ошибок 

Предел-7 

Орфографические 

ошибки 

Грамматическое 

задание 

«2 оценка" 

Все задания 

выполнены верно 
Верно не менее 3/4 Не менее 1/2 

Не выполнено 

более ½ задания 

Оценка грамматического задания 

Количество баллов Оценка 

9-8 отлично 

7-6 хорошо 

5 удовлетворительно 

4-0 неудовлетворительно 

 

Диктант по теме «Предлог» 
 В течение многих веков, тысячелетий меняется форма и высота земной поверхности, и там, где раньше 

шумело море, впоследствии образовалась суша. С реками и озерами происходит то же самое, что и с 

морями. Горы также не остаются неизменными. Особенно сильно разрушаются породы, состоящие из 

нескольких составных частей. Так как эти части расширяются и сжимаются по-разному, между ними 

образуются трещины. В них попадает вода. При замерзании она увеличивается в объеме и с громадной 

силой разрывает самые твердые камни. 

Растения и животные тоже играют большую роль в разрушении горных пород. Корни растений 

выделяют кислоту, которая разъедает камень. Если в трещину породы попадет семя, то оно разрастется 

и, постепенно утолщаясь, будет раздвигать ее. Вследствие этого происходит выветривание. Оно 

происходит очень медленно, но в продолжение многих лет самые прочные породы разрушаются.  

 (125 слов)                                                                                                           (Н. Ефимова) 

Грамматическое задание 

1 вариант: 

1. Из предложения «Вследствие этого происходит выветривание» выпишите производный предлог  и 

сделайте его морфологический разбор. 

2. Сделайте морфемный разбор слов:  

происходит, выветривание, неизменными; 

3. В 5-м предложении 1-го абзаца подчеркните грамматическую основу и нарисуйте схему. 

4. Озаглавить текст, определить стиль. 

2 вариант: 

1. Из предложения «Оно происходит очень медленно, но в продолжение многих лет самые прочные 

породы разрушаются» выпишите производный предлог и сделайте его морфологический разбор. 

2. Сделайте морфемный разбор слов:  

расширяются, замерзании, утолщаясь; 

3. Во 2-м предложении 2-го абзаца подчеркните грамматическую основу и нарисуйте схему. 

4. Озаглавить текст, определить стиль. 

Спецификация  

Диктант для оценки достижения планируемых результатов по предмету «Русский язык» 

       Назначение работы – проведение текущего контроля обучающихся 7 класса по теме «Союз», с 

целью определения уровня достижения обучающимися предметных и метапредметных планируемых 

результатов основной образовательной программы основного общего образования по русскому языку. 

Перечень планируемых результатов, проверяемых в работе, составляется на основе примерных 

основных образовательных программ в соответствии с темами, изучаемыми в 7 классе. 
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Характеристика структуры и содержания работы 

Структура работы соответствует разделам содержания, выделенным в примерной программе, и включает 

2 задания. Распределение заданий по разделам содержания представлено в таблице  

Распределение заданий по разделам содержания 

Разделы содержания 
Количество заданий 

базового уровня повышенного уровня 

Диктант 1 
 

Грамматическое задание: 
  

Морфологический разбор 1 
 

Фонетический разбор 
 

1 

Синтаксический разбор 1 
 

Озаглавливание текста 
 

1 

 
3 2 

Заданий базового уровня сложности в работе 3, заданий повышенного уровня сложности – 2. 

В работе представлены разные типы заданий: диктант, грамматическое задание.   

Общие требования к процедуре проведения работы 

На проведение диктанта отводится 1 урок (40 минут). На инструктаж не более 5 минут, 35 минут на 

самостоятельное выполнение работы.  

План работы 

Элементы   

содержания 
                         Проверяемые знания/умения 

Уровень 

сложности 
Задания 

Максимальный 

балл 

Орфография 

- Умение соблюдать орфографические нормы в 

процессе письма; 

- Умение слушать и записывать слова, 

осуществлять самоконтроль в процессе письма, 

владеть навыками правописания:  

- безударной гласной, проверяемой ударением; 

правописание слов с непроизносимой согласной 

в корне; 

-Употребление гласных букв а, и, у после 

шипящих;  

-Правописание корней; 

-Употребление разделительных Ь и Ъ;  

-Правописание приставок; 

-Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных; 

-Раздельное написание предлогов; 

- Правописание Н и НН в разных частях речи; 

- Правописание НЕ с разными частями речи; 

- Слитное, дефисное и раздельное написание 

слов; 

- Правописание падежных и родовых окончаний 

- Правописание суффиксов причастий и 

деепричастий; 

- Правописание наречий; 

- Правописание предлогов; 

- Правописание союзов. 

Базовый Диктант 5 
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Синтаксис  

-Умение применять правила постановки знаков 

препинания в конце предложения в простом и 

сложном предложении; 

-применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания. 

Базовый Диктант 

Пунктуация  

-Умение соблюдать пунктуационные нормы в 

процессе письма; 

-Умение находить в предложениях смысловые 

отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными правилами: 

 -Знаки препинания в простом осложненном 

предложении; в сложном предложении. 

Базовый Диктант 

                                                                                                  Время, отведенное на диктант:25 мин.   

Грамматическое задание 

Элементы   

содержания 
Проверяемые знания/умения 

Уровень 

сложности 
Задания Время 

Макс 

балл 

Морфология 

Опознавать союз как  часть речи, 

выполнять морфологический разбор 

союза. 

Базовый 
Грамматическое 

задание №1 
3 3 

Фонетика 

-Умение ставить ударение, делить 

слово на слоги; 

-Умение транскрибировать слова, 

давать характеристику звукам;  

- Умение сравнивать количество 

букв и звуков. 

Повышенный 
Грамматическое 

задание №2 
2 2 

Синтаксис 

Анализировать предложения с точки 

зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной 

предназначенности, определить 

части речи, члены предложения, 

графически объяснить знаки 

препинания. 

Базовый 
Грамматическое 

задание №3 
3 3 

Озаглавливание 

текста 

 Анализ текста, выявление темы и 

идеи текста, стиля текста, подбор 

названия. 

Повышенный 

Грамматическое 

задание 

№4 

    2 1 

    

10 

мин. 

9 

баллов 

Определение итоговой оценки 

За всю работу ученик получает две отметки: отметка за диктант и отметка за грамматическое задание. За 

исправление ошибок оценка за диктант и за задание не снижается.   

Вид работы  «5» «4» «3» «2» 

Диктант 

«1оценка» 

Учитываются 

самостоятельные и 

служебные слова. 

0/0 или 1негрубая 

орф.+1негрубая 

пункт. 

1-2 

дисграфические 

о/1; -0/4;  

1/0-1/3;  

2/0-  2/2;   

Не более 2-3 

дисграфических 

0/5-0/8; 

1/4- 1/7; 

2/3- 2/6; 

3/0- 3/5; 

4/0- 4/4 

0/9; 

1/8; 

2//7; 

3/6; 

4/5; 
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ошибки (дефект 

речи ребёнка) 

ошибок 

Предел-2 

Орфографические 

ошибки 

6/6-если есть 

однотипные, 

негрубые ошибки 

4-5 дисграфических 

ошибок 

Предел-4 

Орфографические 

ошибки 

5/0-5/9 

6/8; 

7/7; 

8/6. 

И более 4 

дисграфических 

ошибок 

Предел-7 

Орфографические 

ошибки 

Грамматическое 

задание 

«2 оценка" 

Все задания 

выполнены верно 
Верно не менее 3/4 Не менее 1/2 

Не выполнено 

более ½ задания 

Оценка грамматического задания 

Количество баллов Оценка 

9-8 отлично 

7-6 хорошо 

5 удовлетворительно 

4-0 неудовлетворительно 

 

Диктант по теме «Союз» 
       Чтобы хорошо учиться, надо быть хорошо организованным человеком. Прежде всего необходимо 

стараться в течение дня выполнять то, что намечено. С начала сентября приучите себя к этому и 

старайтесь делать это в продолжение всего учебного года. Посоветуйте так же поступать и своим 

товарищам.   

       Сначала лучше сделать самые трудные уроки, потому что их выполнение требует больше времени. 

Зато останется свободное время на любимые предметы, увлечения. 

       Если вам что-либо не понятно, не обращайтесь сразу за разъяснениями к старшим, а загляните в 

словарь, в справочную литературу. Это трудно, зато полезно. За то время, которое вы потратите на 

чтение справочной литературы, вы узнаете много нового и интересного.   

       В свободные часы больше читайте. Во время чтения выписывайте отдельные интересные мысли, 

высказывания. Полезно также понравившиеся вам стихи заучивать наизусть, чтобы обогащать свой 

язык, развивать память.  

(128 слов) 

Грамматическое задание 

1 вариант: 

1. Из предложения «Чтобы хорошо учиться, надо быть хорошо организованным человеком» выпишите 

союз  и сделайте его морфологический разбор. 

2. Сделайте фонетический разбор слова: чтобы; 

3. Выполните синтаксический разбор 2-го предложения 2-го абзаца. 

4. Озаглавить текст, определить стиль. 

2 вариант: 

1. Из предложения «Это трудно, зато полезно» выпишите союз и сделайте его морфологический разбор. 

2. Сделайте фонетический разбор слова: всего; 

3. Выполните синтаксический разбор 2-го предложения 4-го абзаца. 

4. Озаглавить текст, определить стиль. 

Спецификация  

Диктант для оценки достижения планируемых результатов по предмету «Русский язык» 
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       Назначение работы – проведение текущего контроля обучающихся 7 класса по теме «Частица», с 

целью определения уровня достижения обучающимися предметных и метапредметных планируемых 

результатов основной образовательной программы основного общего образования по русскому языку. 

Перечень планируемых результатов, проверяемых в работе, составляется на основе примерных 

основных образовательных программ в соответствии с темами, изучаемыми в 7 классе. 

Характеристика структуры и содержания работы 

Структура работы соответствует разделам содержания, выделенным в примерной программе, и включает 

2 задания. Распределение заданий по разделам содержания представлено в таблице  

Распределение заданий по разделам содержания 

Разделы содержания 
Количество заданий 

базового уровня повышенного уровня 

Диктант 1 
 

Грамматическое задание: 
  

Морфологический разбор 
 

1 

Морфемный разбор 1 
 

Синтаксический разбор 
 

1 

Озаглавливание текста 1 
 

 
3 2 

Заданий базового уровня сложности в работе 3, заданий повышенного уровня сложности – 2. 

В работе представлены разные типы заданий: диктант, грамматическое задание.   

Общие требования к процедуре проведения работы 

На проведение работы отводится 1 урок (40 минут). На инструктаж не более 5 минут, 35 минут на 

самостоятельное выполнение работы.  

План работы 

Элементы   

содержания 
                         Проверяемые знания/умения 

Уровень 

сложности 
Задания 

Максимальный 

балл 

 
Орфография 

- Умение соблюдать орфографические нормы в 

процессе письма; 

- Умение слушать и записывать слова, 

осуществлять самоконтроль в процессе письма, 

владеть навыками правописания:  

- безударной гласной, проверяемой ударением; 

правописание слов с непроизносимой 

согласной в корне; 

-Употребление гласных букв а, и, у после 

шипящих;  

-Правописание корней; 

-Употребление разделительных Ь и Ъ;  

-Правописание приставок; 

-Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных; 

-Раздельное написание предлогов; 

- Правописание Н и НН в разных частях речи; 

- Правописание НЕ с разными частями речи; 

- Слитное, дефисное и раздельное написание 

слов; 

- Правописание падежных и родовых 

окончаний 

Базовый Диктант 5 
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- Правописание суффиксов причастий и 

деепричастий; 

- Правописание наречий; 

- Правописание предлогов; 

- Правописание союзов; 

- Правописание частиц. 

Синтаксис  

-Умение применять правила постановки знаков 

препинания в конце предложения в простом и 

сложном предложении; 

-применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания. 

Базовый Диктант 

Пунктуация  

-Умение соблюдать пунктуационные нормы в 

процессе письма; 

-Умение находить в предложениях смысловые 

отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными правилами: 

 -Знаки препинания в простом осложненном 

предложении; в сложном предложении; 

- Тире между подлежащим и сказуемым. 

Базовый Диктант 

                                                                                                  Время, отведенное на диктант:25 мин.   

Грамматическое задание 

Элементы   

содержания 
Проверяемые знания/умения 

Уровень 

сложности 
Задания Время 

Макс 

балл 

Морфология 

Опознавать частицу как  часть речи, 

выполнять морфологический разбор 

частицы. 

Повышенный 
Грамматическое 

задание №1 
3 3 

Морфемика 

Опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их 

формы; производить морфемный 

анализ слов. 

Базовый 
Грамматическое 

задание №2 
2 2 

Синтаксис 

Анализировать предложения с точки 

зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной 

предназначенности, определить 

части речи, члены предложения, 

графически объяснить знаки 

препинания. 

Повышенный 
Грамматическое 

задание №3 
3 3 

Озаглавливание 

текста 

 Анализ текста, выявление темы и 

идеи текста, стиля текста, подбор 

названия. 

Базовый 

Грамматическое 

задание 

№4 

    2 1 

    

10 

мин. 

9 

баллов 

Определение итоговой оценки 

За всю работу ученик получает две отметки: отметка за диктант и отметка за грамматическое задание. За 

исправление ошибок оценка за диктант и за задание не снижается.   

Вид работы  «5» «4» «3» «2» 
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Диктант 

«1оценка» 

Учитываются 

самостоятельные и 

служебные слова. 

0/0 или 1негрубая 

орф.+1негрубая 

пункт. 

1-2 

дисграфические 

ошибки (дефект 

речи ребёнка) 

о/1; -0/4;  

1/0-1/3;  

2/0-  2/2;   

Не более 2-3 

дисграфических 

ошибок 

Предел-2 

Орфографические 

ошибки 

0/5-0/8; 

1/4- 1/7; 

2/3- 2/6; 

3/0- 3/5; 

4/0- 4/4 

6/6-если есть 

однотипные, 

негрубые ошибки 

4-5 дисграфических 

ошибок 

Предел-4 

орфографические 

ошибки 

0/9; 

1/8; 

2//7; 

3/6; 

4/5; 

5/0-5/9 

6/8; 

7/7; 

8/6. 

И более 4 

дисграфических 

ошибок 

Предел-7 

Орфографические 

ошибки 

Грамматическое 

задание 

«2 оценка" 

Все задания 

выполнены верно 
Верно не менее 3/4 Не менее 1/2 

Не выполнено 

более ½ задания 

Оценка грамматического задания 

Количество баллов Оценка 

9-8 отлично 

7-6 хорошо 

5 удовлетворительно 

4-0 неудовлетворительно 

Диктант по теме «Частица» 

С. И. Ожегов — известный лексикограф. Кто не знает его «Словаря русского языка»! Работу над 

кратким толковым словарем, содержащим около семидесяти тысяч слов, ученый начал в 1940 году. 

Началась война, и многие ученые-филологи ушли на фронт. Ожегов тоже собирается на фронт, но по 

состоянию здоровья ему было отказано в просьбе. В течение почти девяти лет ученый работал над 

словарем, не прекращая работы и в годы войны. 

      Наверное, нет в нашей стране человека, не знающего этого справочника, ни разу в жизни не 

пользовавшегося им, не державшего в руках этот объемистый том в тысячу страниц. 

      В пределах одного тома в нем с достаточной полнотой отражен основной состав лексики 

современного русского языка. Это обеспечило долговечность книги, намного пережившей своего 

составителя. Словарь Ожегова — настольное пособие для людей, любящих русский язык.  

(123 слова)         

Грамматическое задание 

1 вариант: 

1. Из предложения «Кто не знает его «Словаря русского языка»!» выпишите частицу  и сделайте ее 

морфологический разбор. 

2. Сделайте морфемный разбор слов: известный, содержащим, собирается; 

3. Выполните синтаксический разбор предпоследнего предложения. 

4. Озаглавить текст, определить стиль. 

2 вариант: 

1. Из предложения «Наверное, нет в нашей стране человека, не знающего этого справочника, ни разу в 

жизни не пользовавшегося им, не державшего в руках этот объемистый том в тысячу страниц» 

выпишите вторую по счету частицу и сделайте ее морфологический разбор. 

2. Сделайте морфемный разбор слов: современного,  державшего, работал; 

3. Выполните синтаксический разбор последнего предложения. 

4. Озаглавить текст, определить стиль. 
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Контрольная работа для оценки достижения планируемых результатов по предмету

 «Русский язык» 
Назначение контрольной работы – проведение промежуточной аттестации за учебный год обучающихся 

7 класса за  курс 7 класса, с целью определения уровня достижения обучающимися предметных и 

метапредметных планируемых результатов основной образовательной программы основного общего 

образования по русскому языку. 

Перечень планируемых результатов, проверяемых в контрольной работе, составляется на основе 

примерных основных образовательных программ в соответствии с темами, изученными в 7 классе. 

Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Структура работы соответствует разделам содержания, выделенным в примерной программе, и включает 

28 заданий. Распределение заданий по разделам содержания представлено в таблице  

Таблица 1 

Распределение заданий по разделам содержания 

Разделы содержания 
Количество заданий 

базового уровня повышенного уровня 

Морфология: причастие. 4 
 

Орфография: причастие. 3 
 

Морфология: деепричастие. 3 
 

Орфография: деепричастие. 1 
 

Орфография: причастие, деепричастие. 1 
 

Морфемика: причастие и деепричастие. 1 
 

Синтаксис: причастие и деепричастие. 1 
 

Орфография: наречие. 1 
 

Морфология: предлог. 1 
 

Морфология: частица. 1 
 

Морфология: союз. 1 
 

Текст 4 6 

 
22 6 

       Заданий базового уровня сложности в работе 22 (78,6%), заданий повышенного уровня сложности – 

6 (21,4%). 

       В работе представлены разные типы заданий: с выбором ответа (ВО) – 18 (64%), с кратким ответом 

(КО) – 8 (28%), с развёрнутым ответом (РО) – 2 (8%). 

       Общие требования к процедуре проведения контрольной работы 

       На проведение контрольной работы отводится 1 урок (40 минут). На инструктаж не более 5 минут, 

35 минут на самостоятельное выполнение работы.  

       Обобщенный план контрольной работы представлен в таблице  

Таблица 2 

План контрольной работы 

№ 

задания 

Раздел 

программы 
Проверяемый результат 

Уровень 

сложности 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

Максимальный 

балл  

1 
Морфология: 

причастие. 

Опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и 
Базовый 1 1 
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их формы. 

2 
Морфология: 

причастие. 

Опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и 

их формы; опознавать 

одиночные причастия и 

причастный оборот. 

Базовый 1 1 

3 
Морфология: 

причастие. 

Опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и 

их формы; опознавать 

одиночные причастия и 

причастный оборот. 

Базовый 1 1 

4 
Морфология: 

причастие. 

Опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и 

их формы; опознавать 

одиночные причастия и 

причастный оборот. 

Базовый 1 1 

5 
Орфография: 

причастие. 

Знать правописание падежных 

окончаний причастий. 
Базовый 1 1 

6 
Орфография: 

причастие. 

Знать правописание суффиксов 

действительных и 

страдательных причастий. 

Базовый 1 1 

7 
Орфография: 

причастие 

Знать правописание Н и НН в 

суффиксах причастий. 
Базовый 1 1 

8 
Морфология: 

деепричастие. 

Опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и 

их формы; опознавать 

деепричастия и деепричастные 

обороты. 

Базовый 1 1 

9 
Морфология: 

деепричастие. 

Опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и 

их формы; опознавать 

деепричастия и деепричастные 

обороты. 

Базовый 1 1 

10 
Морфология: 

деепричастие. 

Опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и 

их формы; опознавать 

деепричастия и деепричастные 

обороты. 

Базовый 1 1 

11 
Орфография: 

деепричастие. 

Знать правописание суффиксов 

деепричастий. 
Базовый 1 1 

12 

Орфография: 

причастие, 

деепричастие. 

Знать правописание НЕ с 

причастие и деепричастие. 
Базовый 1 1 

13 

Морфемика: 

причастие и 

деепричастие. 

Делить слова на морфемы на 

основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного анализа 

Базовый 1 1 
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слова. 

14 

Синтаксис: 

причастие и 

деепричастие. 

Опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

опознавать причастные и 

деепричастные обороты в 

предложении. 

Базовый 1 1 

15 
Орфография: 

наречие. 

Знать правописание НЕ с 

наречиями. 
Базовый 1 1 

16 
Морфология: 

предлог. 

Опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и 

их формы. 

Базовый 1 1 

17 
Морфология: 

частица. 

Опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и 

их формы. 

Базовый 1 1 

18 
Морфология: 

союз. 

Опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и 

их формы. 

Базовый 1 1 

19 Текст 

Анализировать и 

характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей. 

Повышенный 2 2 

20 Текст 

Анализировать и 

характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей. 

Повышенный 1 2 

21 Текст 

Анализировать и 

характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения 

смыслового содержания и 

структуры. 

Базовый 1 1 

22 Текст 

Анализировать и 

характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения 

смыслового содержания и 

структуры. 

Базовый 1 1 

23 

Текст. 

Синтаксис: 

причастие и 

деепричастие 

Опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

опознавать причастные и 

деепричастные обороты в 

предложении. 

Базовый 2 2 

24 

Текст. 

Синтаксис: 

причастие и 

деепричастие 

Опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

опознавать причастные и 

деепричастные обороты в 

предложении. 

Базовый 2 2 
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25 
Текст. 

Синтаксис 

Опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды. 

Повышенный 2 2 

26 
Текст. 

Синтаксис 

Опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды. 

Повышенный 2 2 

27 
Текст. 

Синтаксис 

Опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды. 

Повышенный 2 2 

28 
Текст. 

Синтаксис 

Опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды. 

МПР: осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций. 

Повышенный 2 2 

    
35 мин 36 баллов 

Определение итоговой оценки за контрольную работу. 

Ученик справился с работой, если он набрал 50% от максимального балла за задания базового уровня 

сложности.  

Отметка выставляется с учетом выполнения заданий, как базового, так и повышенного уровня и 

определяется на основе максимального балла за всю работу. Если максимальный балл за работу 

составляет 36, а максимальный балл за выполнение заданий базового уровня сложности 22, то 

выставление отметок осуществляется следующим образом (таблица ). 

Таблица 3 

Определение итоговой оценки за работу на основе  

«принципа сложения» 

% выполнения от максимального балла Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

81,6 – 100  30 – 36 5 Повышенный 

63,2 – 81,5 23 - 29 4 
Базовый 

44,7* – 63,1 16 – 22 3 

0 – 44,6 0 – 15 2 Недостаточный 

 

Контрольная работа. Промежуточная аттестация за учебный год 

Часть А. 

1. Укажите словосочетание «причастие + существительное»? 

а) темненькое пятнышко б) грозовое небо в) хмурый взгляд г) поспевающие ягоды 

2. В каком словосочетании главным словом является причастие? 

а) услышанная новость б) засеянное поле в) поросший мхом г) зажженный огонь 

3. В каком словосочетании причастие не имеет при себе зависимого слова? 

а) набегавшая волна б) тихо набегавшая в) набегавшая на берег г) изредка набегавшая 

4. Найдите предложение с причастным оборотом. 

а) В славившемся старинном городке работали археологи.  

в) Берега залиты светом полуденного солнца. 

б) Туча, нависая над тополям, уже сыпала дождиком.  

г) Высыхает согреваемая солнцем земля. 
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5. В каком слове на месте пропуска пишется буква – И -? 

а) в темнеющ..м лесу б) устремляющ..гося потока  

в) о льющ..мся дожде г) бурлящ..м ручьём 

6. В каком слове на месте пропуска пишется суффикс – ЯЩ -? 

а) бре..щий полёт б) кле..щий карандаш в) ре..щий флаг г) та..щий снег 

7. В каком слове на месте пропуска пишется суффикс – ИМ -? 

а) вид…мый глазом б) наруша..мая тишина в) колебл..мые ветром г) исполня..мый хором 

8. В каком ряду все слова пишутся с – НН -? 

а) стари..ый, стира..ый, размеша..ый в) прожаре..ые, увлечё..о, бесце..ая 

б) ветре..ый, маринова..ые, исписа..а г) кова..ый, безветре..ый, связа..ая 

9. В какое словосочетание входит деепричастие? 

а) задрожал от страха б) вышит нитками в) услышав шорох г) настроившийся на победу 

10. Найдите предложение с деепричастным оборотом. 

а) Мы ехали вдоль сплошных болот, заросших камышом. 

б) Расположившись неподалёку, они сели на траву. 

в) Солнце низко катится по горизонту, и его лучи заливают ледяные поля. 

г) Он вылез из машины и не спеша двинулся к зелёному дому. 

11. В каком слове на месте пропуска пишется буква – И -? 

а) прове..в б) зате..вши в) услыш..в г) устро..в 

12. В каком ряду все слова с –НЕ - пишутся раздельно? 

а) (не)подстриженые волосы; (не)говоря; (не)встреченный друг 

б) (не)погаснув; (не)скошена на лугу; (не)ответил 

в) стены (не)выкрашены; (не)зная усталости; (не)взлюбила 

г) (не)чувствуя; (не)навидел;(не)пролитая слезинка. 

13. Назовите слово, состоящее из приставки, корня и двух суффиксов. 

а) зажмурясь б) предвесенний в) положиться г) распределившийся 

14. В каком варианте ответа указаны предложения с пунктуационными ошибками? 

а) Они шли по горной тропе, освещая путь факелами. 

б) Собака, взвизгнув,отпрыгнула и тут же пропала в темноте. 

в) Шумит размахивая ветвями да вершинами старый лес. 

г) Навстречу ей катил экипаж, запряжённый шестёркой лошадей. 

15. В каком примере – НЕ- с наречием пишется раздельно? 

а) (не)допустимо резкий тон б) ушли вовсе (не)далеко в) отвечал (не)уверенно г) (не)много задержаться 

16. В каком предложении выделенное слово – предлог? 

а) Все ушли, благодаря хозяйку за праздник. в) Несмотря на дождь, мы пошли в поход. 

б) Геолог остановился у камня и сел около. г) Впереди шел командир отряда. 

 

17. Укажите предложение, в котором – БЫ – является частицей и пишется раздельно. 

а) Он думал о том, что(бы) ему нарисовать.  

б) Мы делали все, что(бы) праздник запомнился. 

в) Что(бы) ребенок не плакал, ему дали игрушку. 

18. Укажите предложение, в котором выделенное слово – союз и пишется слитно. 

а) Мы опоздали, за(то) посмотрели новый фильм. б) Я благодарил друга за(то), что он мне помог. 

 

Часть В. 

Прочитайте текст и выполните задания после него. 

  (1)Река шла причудливыми изгибами. (2)Над бегущей водой беспрерывно перелетали с берега на берег 

сверкающие стрекозы, а в вышине неподвижно парили огромные ястребы. (3)Песчаные косы, 

перемытые речной водой и перевеянные ветром, поросли цветами. (4)Сосновые сухие леса по берегам 

перемешивались с вековыми дубовыми рощами, с зарослями ивы и ольхи. (5)Корабельные сосны, 

распластавшись через реку над прозрачной водой, были будто медные литые мосты. (6)Лес тянулся 

почти на двести километров, и не было поблизости никакого жилья. (7)Лишь кое-где на берегах стояли 

шалаши самокуров, и изредка по лесу тянуло сладковатым дымком тлеющего смолья. 
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  (8)Удивительнее всего в этих местах был воздух. (9)В нём была полная и совершенная чистота. 

(10)Эта чистота придавала особую резкость всему, что было окружено этим воздухом. (11)Природа была 

великолепна в своем первозданном виде. 

19. Определите, к какому стилю речи относится данный текст. 

а) научный б) официально-деловой в) публицистический г) художественный. 

20. Определите, к какому типу текста относится данный текст. 

а) описание б) повествование в) рассуждение 

21. Какова тема данного текста? 

а) лето на реке б) великолепие вековых рощ в) красота природы 

22. В каком предложении выражена основная мысль текста? 

а) в 1 предложении б) в 6 предложении в) в 10 предложении г) в 11 предложении 

23. Среди предложений 1 – 4 найдите предложение с причастным оборотом и запишите его 

номер._______________________________________________________ 

24. Среди предложений 4 – 9 найдите предложение с деепричастным оборотом и запишите его 

номер._______________________________________________________ 

25. Среди предложений 2 – 5 найдите сложносочиненное предложение и запишите его 

номер.____________________________________________________________________ 

26. Среди предложений 7 – 11 найдите сложноподчиненное предложение и запишите его 

номер._________________________________________________________________ 

27. Среди предложений 2 – 6 найдите простое предложение с однородными дополнениями и запишите 

его номер.________________________________________ 

28. Выпишите грамматическую основу предложения 11. 

__________________________________________________________________________ 

 

8 класс 

Контрольный диктант №1 на тему: «Повторение изученного» 

Цель: проверить  знания,  умения  и  навыки  учащихся  на  начало  учебного  года. 

  Содержание  контрольного  диктанта  направлено  на  выявление  уровня  развития  умений,  выбора  

условий  для  написания: 

  -  проверяемые  безударные  гласные; 

  -  непроверяемые  безударные  гласные; 

  -  правописание окончаний  имён  существительных; 

  -  написание  непроизносимых  согласных: 

  -  правописание  корней  с  чередованием; 

  -  написание  сложных  прилагательных; 

  -  н-нн  в  причастиях  и  прилагательных; 

  -  не  с  прилагательными  и  причастиями. 

  -  написание   производных  предлогов; 

 Постановки  знаков  препинания: 

  -  запятая  при  однородных  членах  предложения; 

  -  запятая  в  сложном  предложении; 

  -  запятые  при  причастном  и  деепричастном  обороте 

Грамматические  задания  направлены  на  выявление уровня  сформированности  практических  умений  

и  навыков. 

Поход. 

              Утром  участники  похода  снова  отправляются  в  путь,  рассчитывая  сегодня  подняться  на  

вершину  горы.  Она  невысокая,  но  с  четырьмя  уступами. 
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             Едва  приметная  извилистая  тропинка   вьётся  по  берегу  неширокой  горной  речонки, 

берущей  начало  у  ледника,  а  затем резко  взбирается  влево.  Путешественники  с  трудом  

преодолевают  крутой  подъём. 

             Тропинка  огибает  беспорядочные  нагромождения  камней,  осложняющие  путь.  Приходится  

преодолевать  и  эти  препятствия.  Мешают  и   заросли  дикой  малины,  усеянные  ещё неспелыми  

ягодами.  Её  колючие  ветви  цепляются  за  рюкзаки,  одежду. 

            Вот  и  вершина.  Здесь  туристы  располагаются  на  отдых.  Отсюда  открывается  чудесная  

панорама.  Слева  от  подножия  горы расстилается  долина,  покрытая  тёмно-зелёным  лесом.  Кое-где  

блестят  на  солнце  зеркала  небольших  озёр.  В  течение  тысячелетий  зарастали  их  берега  густой  

растительностью.  Справа  простирается  бесконечная  цепь  холмов,  сплошь  покрытых  зеленью. 

            Весь  день  туристы  наслаждались  красотой  гор,  загорали,  распевали  под  аккомпанемент  

гитары  песни.  Только  к вечеру,  боясь заблудиться в  темноте, они  вернулись  на  тропу,  ведущую  в  

лагерь,  делясь своими  впечатлениями  о  походе.  (147  слов) 

            

Грамматические  задания. 

  

1.   Разобрать  слова  по  составу. 

I  Вариант:  беспорядочные,  тропинка                        II   вариант:  бесконечная,  усеянные 

  

2.Морфологический  разбор  

I  Вариант:   камней                                                        II   вариант:  лесом 

  

3. Синтаксический  разбор  предложения. 

I  Вариант:  Тропинка  огибает  беспорядочное  нагромождение  камней,  осложняющих  путь. 

II  Вариант:  Справа  у  подножия  горы   расстилается  долина,  покрытая  тёмно-зелёным  лесом. 

Контрольная работа №2 на тему: 

«Словосочетание. Простое предложение» 

Прочитайте текст и выполните задания. 

 (1) Трудно было оставаться дома в первый зимний день. (2) Мы ушли на лесные озера. (3) Дед проводил 

нас до опушки. 

(4) В лесах было торжественно, светло и тихо. 

(5) День как будто дремал. (6) С пасмурного высокого неба изредка падали одинокие снежинки. (7) Мы 

осторожно дышали на них, и они превращались в чистые капли воды, потом мутнели, смерзались и 

скатывались на землю, как бисер. 

(8) Мы бродили по лесам до сумерек, обошли знакомые места. (9) Стаи снегирей сидели, нахохлившись, 

на засыпанных снегом рябинах. 

(10) Мы сорвали несколько гроздей схваченной морозом красной рябины - это была последняя память о 

лете, об осени. 

(11) На маленьком озере всегда плавало много ряски. (12) Сейчас вода в озере была очень черная, 

прозрачная. 

(13) У берегов наросла стеклянная полоска льда. (14) Лед был такой прозрачный, что даже вблизи его 

было трудно заметить. (15) Мы обламывали руками отдельные льдинки. (16) Они хрустели и оставляли 

на пальцах смешанный запах снега и брусники. 
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(17) Кое-где на полянах перелетали и жалобно попискивали птицы. (18) Небо над головой было очень 

светлое, белое, а к горизонту оно густело, и цвет его напоминал свинец. (19) Оттуда шли медленные, 

снеговые тучи. 

(20) В лесах становилось все сумрачнее, все тише, и, наконец, пошел густой снег. (21) Он таял в черной 

воде озера, щекотал лицо, порошил серым дымом леса. 

 (По К. Паустовскому) 

1.     В предложении 7 найдите словосочетание по его грамматическому значению – предмет и его 

признак. Выпишите его. 

2.     Сколько словосочетаний со связью согласование в предложении 21? 

А) 2 

Б) 3 

В) 1 

Г) 0 

  

3.     Из предложения 3 выпишите словосочетание, соответствующее схеме «местоимение + глагол», где 

главное слово – глагол. 

4.     Сколько словосочетаний со связью управление в предложении 16? 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

  

5.     Замените словосочетание капли воды (предложение 7), построенное на основе подчинительной 

связи управление, синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся 

словосочетание. 

6.     Из предложения 12 выпишите именное словосочетание со связью примыкание. 

7.     Сколько глагольных словосочетаний в предложении 13? 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 0 

  

8. Какое предложение связано с предыдущим с помощью повтора? 

А) 6 

Б) 9 

В) 14 

Г) 16 

  

9.   Сколько грамматических основ  входит в сложное предложение 18? 

10.                       Укажите простое предложение. 

А) 7 

Б) 14 
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В) 20 

Г) 19 

  

11. Грамматической основой предложения 16 является: 

А) хрустели и оставляли запах 

Б) оставляли запах 

В) они хрустели 

Г) они хрустели и оставляли 

  

 12. Напишите номер предложения, осложненного однородными сказуемыми. 

А) 9 

Б) 19 

В) 21 

Г) 10 

  

13. Укажите односоставное предложение. 

А) 11 

Б) 6 

В) 17 

Г) 1 

  

14. Определите правильную характеристику предложения 4. 

А) повеств., невоскл., прост., односост., распростр., полн., неосл. 

Б) повеств., невоскл., прост., двусост., распростр., полн., неосл. 

В) повеств., невоскл., прост., односост., распростр., полн, осл. 

Г) повеств., невоскл., прост., двусост., распростр., полн., осложн. 

  

15. Укажите предложение с прямым порядком слов 

А) 1 

Б) 13 

В)11 

Г) 17 

  

16. На какое слово в предложении 13 должно падать логическое ударение, если это предложение 

является вопросом к ответу: Да, наросла. 

Ответы 

 к заданиям контрольной работы по русскому языку по теме  

«Словосочетание и простое предложение» 

1. Чистые капли 

2. А 

3. Проводил нас 
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4. Г 

5. Водяные капли 

6. Очень черная 

7. А 

8. В 

9. Три 

10. Г 

11. Г 

12. 21 

13. Г 

14. В 

15. А 

16. Наросла 

Примечание. За каждый верный ответ - 1 балл. 

16 – 15 баллов – оценка «5» 

14 – 12 баллов – оценка «4» 

11 – 8 баллов – оценка «3» 

Менее 8 баллов – оценка «2» 

Контрольная работа №3 на тему: 

«Второстепенные члены предложения» 

 1 вариант 

1. Завершите определение. 

Дополнение – это второстепенный член предложения, который  ___________. 

2. Найдите ошибки,  запишите определение без ошибок. 

Определение – это второстепенный член предложения, который обозначает предмет и отвечает на 

вопросы: какой? чей? как? где? 

3. Распределите определения по группам, дав каждой название. 

Деревянный пол-пол из дерева. 

Футбольный мяч – мяч для футбола. 

Красный шарф – шарф красного цвета. 

4. Завершите утверждение. 

Определение, выраженное существительным, согласованным с определяемым словом в падеже, 

называется __________. 

5. Спишите, графически выделите  приложение. 

Народ-победитель, художник Врубель, город Владимир, Москва-река. 

6. Определите вид обстоятельства. 

Идти  вдоль берега;  опаздывать на час;  убрать в шкаф; задержаться из-за непогоды;  встретиться на 

площади;  читать вслух. 

7. Укажите прямые и косвенные дополнения. 
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Смотрел телевизор; вошел в дом; нажал на кнопку;  приготовил ужин; обрадовал маму;  рисовал 

карандашом; обсуждал с друзьями. 

8. Спишите, подчеркните подлежащее и дополнение. Объясните, как можно различить подлежащее 

и дополнение, если формы И.п. и В.п. совпадают. 

Основательная подготовка принесёт успех. 

9. Спишите, подчеркните выделенные слова как члены предложения;  укажите, какой частью речи 

они выражены. 

Их мечта заниматься спортом стала реальностью. Дорога к морю перекрыта. Мясо по-французски  

пользуется успехом. Девочку с  голубыми глазами  звали  Мальвина. 

10. Спишите, устраняя ошибки в постановке знаков препинания (если есть);  объясните графически 
 обособления. 

Под ним Казбек, как грань алмаза снегами вечными сиял. Мать строго поглядев на сына, вышла из 

комнаты. Ожидая неприятного разговора, я вошёл в комнату. Льдины как стекло похрустывают  под 

ногами. Река, взбегая на глинистый берег и петляя, стремительно неслась к горизонту. 

11. Спишите. Найдите и выпишите прямые дополнения. Подчеркните приложения. 

      Выделите обстоятельства, укажите их вид. Подчеркните причастный оборот. 

 (Не)д…леко от моего дома в деревне прот…кала река Нерль. Она шла изв…ваясь в красивых берегах 

около песча(н, нн)ой осыпи покрытой хвойным лесом. Глубокие зав…ди лежали как круглые огромные 

зеркала и отражали берега и лес. У берега на лугу п…слись стада приведё(н, нн)ые мес…ными 

жителями. 

Река в болотах шла и разв…твлялась на (не)сколько рукавов в зарослях ивняка. Среди тины и зарослей 

открывались чистые и прозрач(н, нн)ые плесы. 

Летом при солнце и жаре приятно пахло водой и тиной. Зелё(н, нн)ые и голубые стрекозы н…сились над 

водой и с…дились на череду и осоку. Стаями ходили золотые язи. 

   

       2 вариант 

1. Завершите определение. 

Обстоятельство – второстепенный член предложения,   ____________. 

2. Запишите определение без ошибок. 

Определение – это (главный, второстепенный) член предложения, который обозначает признак ( 

признака, действия, предмета) и отвечает на вопросы ( какой? как? чей?). 

3. Распределите  фразы на группы,  дав каждой названия. 

Красивая девушка – девушка-красавица. 

Старый кучер – кучер-старик. 

Учащийся Витя – ученик Витя. 

Французские студенты – студенты-французы. 

4. Завершите определение. 

Определения, дающие другое название, характеризующие предмет и согласующиеся с определяемым 

словом только в падеже, называются ________. 

5.  Согласованные определения замените  несогласованными, а несогласованные – согласованными. 
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Задание на дом - … ;  золотая медаль - … ; берег Крыма - … ; любовь матери - …; 

столярные  инструменты - … . 

6. Определите вид обстоятельства. 

Светит ярко;  сегодня  вечером;  уехать на рыбалку; вопреки прогнозам; из-за болезни; быстро вернулся. 

7. Укажите прямые и косвенные дополнения. 

Убрался в квартире; оглядел помещение; закрыл дверь; зашёл в комнату; любил кошку; налил сок; налил 

воды. 

8. Спишите, подчеркните подлежащее и дополнение. Объясните, как можно различить подлежащее 

и дополнение, если формы И.п. и В.п. совпадают. 

Ложь сеет раздор. 

9. Спишите, подчеркните выделенные слова как члены предложения;  укажите, какой частью речи 

они выражены. 

     Пятнадцатый поезд отошёл от перрона. Дорога на запад  шла лесом. Цветы анютины глазки покрыли 

всю клумбу. Отдохнувшие за ночь туристы продолжили путь. 

10. Спишите, устраняя ошибки в постановке знаков препинания (если есть);  объясните графически 

 обособления. 

   Платье стало ветхое, как тряпка.  Внизу как зеркало стальное синеют озера струи. Деревья, не заслоняя 

солнца, окружили террасу. Дело шло как по маслу. Тропинка поднимаясь вверх и поворачивая вправо, 

привела нас в деревню. 

10. Спишите.  Найдите  и выпишите прямые дополнения. Подчеркните приложения. Выделите 
обстоятельства, укажите их вид. Подчеркните деепричастный оборот 

Я ост…новился (не)подалёку. Было пусты(н, нн)о и тихо. Звуки города сл…вались в один моното(н, 

нн)ый (не)ясный шум подобный шуму отдалё(н, нн)о едущего экипажа; вблизи меня – плеск воды и 

тихое поскрипывание каната единстве(н, нн)о отмечали тишину. Я прод…лжал смотреть на корабль как 

заворожё(н, нн)ый. Его коричневый корпус белая палуба высокие мачты общая проп…рциональность 

всех частей и изящество основной линии внушали почтение. Это было судно джентльмен. Свет фонаря 

ставил его отчётливые очертания на гр…нице сумерек в дали которых виднелись ч…рные к…рпуса и 

трубы пароходов. Корма корабля выдавалась над ни…кой набережной образуя меж двумя дли(н, нн)ыми 

канатами и водой залива навесной угол. 

 

Контрольная  работа (I полугодие) 

Вариант    1. 

 Внимательно прочитайте текст и выполните задания 2-12 

     (1)Толя осени не любил. (2)Не любил за то, что опадали листья и «реже солнышко блистало», а 

больше всего за то, что осенью часто шли грустные дожди и мама не пускала его на улицу. 

     (3)Но вот наступило такое утро, когда все окна были в извилистых водяных дорожках, а дождь 

заколачивал и заколачивал что-то в крышу…(4)Но мама не удерживала Толю дома, а даже 

поторапливала. (5)И Толя почувствовал, что теперь он совсем большой: папа тоже ходил на работу в 

любую погоду! 

      (6)Мама вынула из шкафа зонтик и белый плащ, который Толя тайком надевал вместо халата, когда 

они с ребятами играли в докторов. 

– (7)Ты куда? – удивился Толя. 
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– (8)Тебя провожу. 

– (9)Меня… провожать? (10)Что ты? 

(11)Мама вздохнула и положила приготовленные вещи обратно в шкаф. 

         (12)Толе очень нравилось бежать в школу под дождём. (13)Один раз он обернулся и вдруг на 

другой стороне улицы увидел маму. (14)На улице было много плащей и зонтиков, но маму он узнал 

сразу. (15)А она, заметив, что Толя обернулся, спряталась за углом старого двухэтажного дома. 

(16) «Прячется!» – сердито подумал Толя. (17)И побежал ещё быстрей, чтоб мама не вздумала догонять 

его.  (18)Возле самой школы он обернулся ещё раз, но мамы уже не было.  (19)«Вернулась», – с 

облегчением подумал он. 

        (20)На торжественной линейке ученики строились по классам. (21)Молодая учительница проворно 

смахивала с лица мокрые прядки волос и кричала: 

– (22)Первый «В»! (23)Первый «В»! 

(24)Толя знал, что первый «В» – это он. (25)Учительница повела ребят на четвёртый этаж. 

         (26)Ещё дома Толя решил, что ни за что не сядет за парту с девчонкой. (27)Но учительница, словно 

шутя, приветливо спросила его: (28) «Ты, наверное, хочешь сесть с Черновой, да?» (29)И Толе 

показалось, будто он и правда всегда мечтал сидеть рядом с Черновой.(30)Учительница раскрыла 

журнал и начала перекличку. (31)После переклички она сказала: 

– (32)Орлов, прикрой, пожалуйста, окно. 

        (33)Толя сразу вскочил и подошёл к окну, но дотянуться до ручки ему было нелегко. (34)Он 

приподнялся и вдруг замер на цыпочках: за окном он неожиданно увидел маму. (35)Она стояла, держа в 

руках сложенный зонтик, не обращая внимания на дождь, который стекал с плаща, и медленно водила 

глазами по окнам школы: мама, наверно, хотела угадать, в каком классе сидит её Толя. 

        (36)И тут он не смог рассердиться. (37)Наоборот, ему захотелось высунуться на улицу, помахать 

маме и громко, чтобы не заглушил дождь, крикнуть: (38)«Не волнуйся! (39)Не волнуйся, 

мамочка…(40)Всё хорошо!» (41)Но крикнуть он не мог, потому что на уроке кричать не полагается. 

                                                                                                                 (По А.Алексину)* 

2.В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: 

«Почему Толя не хотел, чтобы мама провожала его до школы?» 

1)Толе очень нравилось бежать в школу под дождём, а мама запрещала ему это делать. 

2)На улице шёл осенний дождь, и Толя боялся, что мама простудится и заболеет. 

3)Толе не хотелось, чтобы мама узнала, что он сидит за одной партой с девочкой. 

4)Толя не хотел, чтобы мама его опекала, как маленького. 

3. В каком варианте ответа средством выразительности речи является эпитет? 

1)(1)Толя осени не любил. (2)Не любил за то, что опадали листья и «реже солнышко блистало», а больше 

всего за то, что осенью часто шли дожди и мама не пускала его на улицу. 

2)(15)А она, заметив, что Толя обернулся, спрятался за углом старого двухэтажного дома. 

3)(3)Но вот наступило такое утро, когда все окна были в извилистых водяных дорожках, а дождь 

заколачивал и заколачивал что-то в крышу… 

4)(35)Она стояла, держа в руках сложенный зонтик, не обращая внимания на дождь, который стекал с 

плаща, и медленно водила глазами по окнам школы: мама, наверно, хотела угадать, в каком классе сидит 

её Толя. 

4. Из предложений 26 – 33 выпишите слово, в котором правописание приставки объясняется значением 

неполноты действия. 

5. Из предложений 33 – 36 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: 

«В полных страдательных причастиях прошедшего времени пишется НН». 
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 6. Замените разговорное слово «(не) вздумала» в предложении 17 стилистически  нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

7. Замените словосочетание «в водяных дорожках» (предложение 3), построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление.  

8. Выпишите грамматическую основу предложения 32. 

9. Среди предложений 12 – 17 найдите предложения с однородными членами. Напишите номера этих 

предложений. 

10.  Укажите количество грамматических основ в предложении 2.  

11. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложения, связанными сочинительной 

связью. 

На улице было много плащей и зонтиков, (1) но маму он узнал сразу. 

А она, (2) заметив, (3) что Толя обернулся, (4) спряталась за углом старого двухэтажного дома. 

«Прячется!» – сердито подумал Толя. И побежал ещё быстрей, (5) чтоб мама не вздумала догонять его. 

Возле самой школы он обернулся ещё раз, (6) но мамы уже не было. 

12. Среди предложений 33 – 35 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной подчинительной 

связью между частями. Напишите номер этого предложения. 

Вариант    2. 

Внимательно прочитайте текст и выполните задания 2-12 

    (1)Ещё в детском саду Олег выучил песенку «В лесу родилась ёлочка». (2)С неё-то и начались 

неприятности. (3)Бабушка решила, что у внука замечательный слух и что «с таким абсолютным слухом 

абсолютно необходимо учиться музыке». 

         (4)Олега торжественно и шумно повели на экзамен в музыкальную школу. (5)А обратно привели 

тихо и растерянно: педагоги, не обнаружив у мальчика музыкальных способностей, предложили 

заняться чем-нибудь другим. 

         (6)Бабушка очень огорчилась, но потом сказала, что первый провал внука как раз говорит о его 

незаурядном даровании: Шаляпина в молодости тоже не приняли в хор. 

(7)Бабушка хорошо знала историю музыки. (8)Она даже сама играла на рояле, а в молодости мечтала 

стать пианисткой. (9)Но мечты эти не сбылись, и теперь Олег должен был преуспеть в искусстве сразу за 

двоих: за себя и за бабушку. 

        (10)Когда-то бабушка была бухгалтером, и, когда наступала пора годовых финансовых отчётов, 

старые сослуживцы приходили к Анне Степановне за помощью. (11)Сослуживцы любили бабушку, они 

говорили, что с ней вместе из бухгалтерии ушла музыка: бабушка постоянно что-нибудь напевала. 

          (12)Олег тоже любил бабушку, поэтому согласился учиться музыке. (13)Была куплена виолончель, 

и Олег начал ходить в музыкальный кружок.(14)В отличие от бабушки, отец хотел, чтобы Олег стал в 

будущем толковым инженером. 

– (15)Ты хочешь, чтобы он повторил твой путь, – говорила  бабушка. – (16)Но пойми наконец: у него 

другое призвание. (17)Смычок – вот что он будет держать в руках всю жизнь! 

    (18)Однако часто по вечерам Олег держал в руках и рубанок, и напильник, и плоскогубцы, что очень 

тревожило бабушку. 

– (19)Смотри, надо беречь руки! (20)Вся твоя судьба – в твоих руках! (21)Вернее сказать, в твоих 

пальцах. 

– (22)3наю, бабушка, – добродушно соглашался Олег. – (23)Вот я их и развиваю. (24)Так в музыкальном 

кружке советуют: строгайте, говорят, пилите! (25)Это тоже искусство! 
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(26)«Может быть, это новые методы музыкального воспитания?» – рассуждала бабушка. (27)Все 

этажерки и книжные полки в доме были сделаны руками Олега. (28)Когда собирались гости, бабушка 

потихоньку, тайком от внука, хвасталась: 

– Всё он!.. (29)Своими руками! 

(30)И потом во всеулышание, чтобы слышал Олег, восклицала: 

– Но главное, конечно, музыка! (31)Он будет музыкантом! 

(По А.А. Алексину)* 

* Алексин Анатолий Георгиевич (род. в 1924 г.) – писатель, драматург. 

  

2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: 

«Почему Олег должен был преуспеть в искусстве сразу за двоих: за себя и за бабушку?» 

           1) Олег обладал таким музыкальным талантом, которого хватило бы на двоих: на него и на 

бабушку. 

           2) Олег, по мнению бабушки, обязан был воплотить в жизнь её несбывшиеся надежды, и его успех 

стал бы и бабушкиным успехом. 

           3) Олег был более целеустремлённым человеком, чем его бабушка, и поэтому к нему обязательно 

должен был прийти успех в искусстве. 

           4) И Олег, и бабушка любили музыку и мечтали стать музыкантами, но Олег был более 

честолюбив. 

3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является олицетворение. 

  1) Сослуживцы любили бабушку, они говорили, что с ней вместе из бухгалтерии ушла музыка: бабушка 

постоянно что-нибудь напевала. 

  2) В отличие от бабушки, отец хотел, чтобы Олег стал в будущем толковым инженером. 

  3) Смычок – вот что он будет держать в руках всю жизнь! 

  4) «Может быть, это новые методы музыкального воспитания?» – рассуждала бабушка. 

4. Из предложений 5–9 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от глухости – 

звонкости последующего согласного. 

5.  Из предложений 11–14 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: 

«В кратких страдательных причастиях прошедшего времени пишется одна буква Н». 

6. Замените книжное выражение «во всеуслышание» в предложении 30 стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

7. Замените словосочетание «музыкальный кружок» (предложение 13), построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление.   

8. Выпишите грамматическую основу предложения 4. 

9. Среди предложений 1-5 найдите предложение с обособленным обстоятельством, выраженном 

деепричастным оборотом. Напишите номер этого предложения. 

10. Укажите количество грамматических основ в предложении 6. Ответ запишите цифрой. 

11. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифру, обозначающую запятую между частями сложного предложения, связанными сочинительной 

связью. 

Олег тоже любил бабушку,(1) поэтому согласился учиться музыке. Была куплена виолончель,(2) и Олег 

начал ходить в музыкальный кружок. В отличие от бабушки,(3) отец хотел,(4) чтобы Олег стал в 

будущем толковым инженером. 

12. Среди предложений 13–18 найдите бессоюзное сложное предложение. Напишите номер этого 

предложения. 
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Контрольная работа №5 на тему: 

«Однородные члены предложения» 

Контрольная работа №6 на тему: 

«Обособленные члены предложения» 

1 вариант 

Часть 1 

1. Указать, в каком предложении причастный оборот необходимо обособить? 

А. Под ногами шуршат жёлтые листья покрывающие густым слоем дорожку. 

Б. В зеркальных окнах башни пылало только что поднявшееся солнце. 

В. На оттаявших от зимнего снега полянках пробиваются первые травинки. 

2. Найти соответствие: «в этом предложении обособляются два нераспространенных определения, 

стоящих после определяемого слова» 

А. Испытавший многое на своем жизненном пути, этот человека настороженно относился к новому. 

Б. Боцман, светловолосый бородатый костромич, насмешливо спросил меня о шторме. 

В. Эти звуки, тихие и грустные, потрясли меня. 

3. Указать предложение с приложением, относящимся к личному местоимению. 

А. Я быстро подошел к человеку, темноволосому и смотрящему на меня. 

Б. Хороший хозяин, он не сразу согласился на мое предложение. 

В. Мы отправились в сложный, но очень важный для нас поход. 

4. Указать предложение с обособленным обстоятельством. 

А. Вдали виднелись сосны, высокие и стройные. 

Б. Павел увидел на полке много книг, стоявших ровными рядами. 

В. Закончив уборку в классе, ребята разошлись по домам. 

5. Найти предложение с обособленным дополнением. 

А. Всех гостей, кроме Ивана Петровича, позвали к столу. 

Б. Бабочки, привлеченные ярким огнем, кружились вокруг лампы. 

В. Далеко внизу раздался громкий выстрел. 

6.         Среди предложений 1 – 4 найти предложение с обособленным приложением. Написать его номер. 

(1) А где-то в другом месте катастрофические засухи ведут к голоду целые народы. (2) Добрая, ласковая 

земля неожиданно становится жестокой и безжалостной в отношении людей, ее населяющих. (3) Что 

заставляет ее, прекрасную нашу планету, становиться такой злой и беспощадной? (4) Об этом давно 

задумывались люди, замечая, что неистовство природных сил совпадает с крупными социальными 

катастрофами, возникающими в человеческом обществе: войнами, революциями, религиозными 

распрями, душевными потрясениями. 

Часть 2 

1. В предложении пронумерованы все запятые. Выписать цифры, обозначающие запятые, 

выделяющие обособленное обстоятельство. 

Подлетая,(1) отлетая,(2) прыгая рядом со своим птенчиком,(3) птичка довольно быстро добилась первых 

успехов: птенец начал нерешительно,(4) потихоньку скакать в траве. 
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2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые? 

Сад (1) всё больше редея и переходя в настоящий луг (2) спускался к (3) поросшей зелёным камышом и 

ивняком (4) реке. 

А. 1, 2 Б. 2 В. 3, 4 Г. 1, 2, 3, 4 

3. Списать предложения, расставив знаки препинания. В предложениях подчернуть обособленные 

члены предложения. 

В древних культурах мы вид…м не просто «об…ект археологической науки» а свои корни свои 

тр…диции пережившие века. Ра…копки и их изучение на территории нашей страны п…казывают что во 

все вр…мена на её огромной территории обитало множество разных народов с различными языками 

религиями культурами антропологическим обликом. Смешение языков рас культур шло в течение 

долгих веков и такое смешение происходило повсеместно. 

4.        Какое утверждение верное? 

            а) Обособление – это  выделение главных членов на письме. 

            б) Обособление – это разделение на письме однородных членов. 

            в) Обособление – это смысловое и интонационное выделение членов предложения для того, 

чтобы придать им относительную самостоятельность. 

            г) Обособление – это постановка любых знаков препинания. 

5.        Укажите простое предложение, осложнённое обособленными членами (знаки препинания не 

расставлены). 

            а) На поросшей мхом сосне мелькает пушистый хвост белки.  

            б) То там то здесь вспыхивали молнии и освещали самые потаённые уголки леса. 

            в) Октябрьский закат догорал где-то очень далеко внизу на краю земли. 

            г) На вокзале Толика не встретили ни коллеги ни друзья никто. 

6.        Найдите соответствия. 

А. Слабо мерцали, отражаясь в воде, огни фонарей.  
1. Простое предложение, осложнённое 

сравнительным оборотом. 

Б. Ночь, спустившаяся на землю, окутала всѐ 

непроницаемым мраком  

2. Простое предложение, осложнённое 

обособленным приложением. 

В. Там, далеко над лесами, зарождалась заря.  
3. Простое предложение, осложнённое 

обособленным обстоятельством. 

Г.  Весь май, за исключением нескольких ясных и 

солнечных дней, шли беспрерывные дожди. 

4. Простое предложение, осложнённое 

обособленным дополнением. 

Д. Лицо у Маши было круглое, точно яблочко.  
5. Простое предложение, осложнённое 

обособленным уточняющим обстоятельством. 

Е. Со мной был чугунный чайник — единственная 

отрада моя в путешествиях по Кавказу. 

6. Простое предложение, осложнённое 

обособленным определением. 

7.        Выберите правильное объяснение постановки запятой в предложении (знаки препинания не 

расставлены): 

Эта трава используется как лекарственное растение. 

            а) В предложении нужна запятая для обособления сравнительного оборота. 
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            б) В предложении не нужна запятая, так как сказуемое выражено именем существительным с 

союзом как. 

            в) В предложении нужна запятая для разделения частей сложного предложения. 

            г) В предложении не нужна запятая, потому что союз как можно заменить выражением в 

качестве. 

1) Тонкая вода отблёскивала солнцем, под водой сверкала галька. 2) Камни, белые и гладкие, резко и 

светло отражали солнце и жёлтый песок, обозначив былую ширь лесного ручья.3) Отпотевший камыш в 

заводи был туг, маслянист, густо зелен. 4) Изредка между каменными кругляшами, устилавшими дно, 

проскальзывал тёмным вёртким телом вьюн, косой штриховкой проносились стаи малявок. 5) Лишь 

одни вётлы, тяжело нависшие с берега, сопротивлялись пожарной силе солнца. 6) В их густой листве, 

издали почти чёрной, гасли яркие тучи. 7) Пела горлинка. 8) Свою песенку, тонкую и нежную, она 

прерывала вдруг резким, пронзительным вскриком, а потом как ни в чём не бывало длила тоненькую 

оборванную ноту. 

8.        Запишите номера простых предложений. 

9.        Укажите номера простых предложений, осложнённых обособленными определениями. 

10.      Какое предложение осложнено обособленным обстоятельством? Запишите его номер. 

11.      Спишите, расставляя и объясняя знаки препинания. 

            Длинный костлявый немного сутулый он вопреки уговорам не вмешиваться в это дело медленно 

шагал по камням и поводя своим горбатым носом словно хищник кидал вокруг себя острые взгляды 

поблескивал глазами холодными и серыми. 

2 вариант 

  

Часть 1 

1. Указать, в каком предложении причастный оборот необходимо обособить? 

А. Левый берег поросший редким елями виднелся с поразительной четкостью. 

Б. Сломленные бурей деревья преграждали нам дорогу. 

В. Хорошо наезженная дорога вела к старинному замку. 

2. Найти соответствие: «в этом предложении обособляются два нераспространенных определения, 

стоящих после определяемого слова» 

А. Талантливый и знаменитый художник никогда не расставался со своим блокнотом для зарисовок. 

Б. Настало утро, серенькое и теплое. 

В. Трава, сгибаемая ударами ветра и дождя, ложилась на землю. 

3. Указать предложение с приложением, относящимся к личному местоимению. 

А. Я не смог отказать нищему, протянувшему ко мне руку за милостынею. 

Б. Юный мечтатель, стремящийся отправиться в путешествие на марс, королев стал первооткрывателем 

космоса. 

В. Нам, отчаянным охотникам приключений, очень хотелось найти пещеру с сокровищами. 

4. Указать предложение с обособленным обстоятельством. 

А. Избушки, занесенные снегом, показались вдали. 

Б. Путешественники, отправляющиеся за пределы россии, проходят таможенный контроль. 

В. Пробравшись к двери, он постоял несколько минут молча. 
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5. Найти предложение с обособленным дополнением. 

А. Статью передали петру михайловичу, редактору-корректору, для правки. 

Б. Птицы кружились над родными местами, радуясь встрече с родиной. 

В. Весной вся природа наполнена звоном, песнями птиц, ароматом распускающейся листвы. 

6.         Среди предложений 1 – 3 найти предложение с обособленным обстоятельством, выраженным 

деепричастным оборотом. Написать его номер. 

(1) Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи начинается с 

малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. (2) Эта любовь, постепенно 

расширяясь, переходит в любовь к своей стране - к ее истории, ее прошлому и настоящему, а затем ко 

всему человечеству, к человеческой культуре. (3) Истинный патриотизм - это первая ступень к 

действенному интернационализму. 

Часть 2 

1. В предложении пронумерованы все запятые. Выписать цифры, обозначающие запятые при 

обособленном приложении. 

Он,(1) замечательный портретист,(2) работал с необыкновенной лёгкостью и ещё в молодости своей 

создал множество произведений,(3) в которых запечатлел чуть ли не всех именитых людей своего 

времени и ,(4) десятки безвестных купцов,(5) моряков,(6) женщин и детей,(7) чиновников и крестьян. 

2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые? 

Смешиваясь с солёными морскими ветрами (1) запах цитрусовых (2) создаёт (3) целебно действующую 

(4) на людей атмосферу. 1)1 2) 1, 2 3) 3, 4 4) 1, 2, 3, 4 

3. Списать предложения, расставив знаки препинания. В предложениях подчернуть обособленные 

члены предложения. 

Байкал называют сибирским морем таинственным и загадочным. Мы выехав из иркутска на рассвете 

приближаемся к нему и замираем от восторга при виде его стеклянной голубой глади. Озеро 

окруж…нное горами ра…тилается у наших ног. Многочисленные притоки Байкала наполняют озеро 

водой а выт…кает из него только Ангара. Байкальские рыбы выловле…ые на больш…й глубине не 

ум…рают а продолжают жить в аквариуме при резком изменении давления. 

4.         Какое утверждение верное? 

            а) Обособление – это разделение на письме однородных членов. 

            б) Обособление – это смысловое и интонационное выделение членов предложения для того, 

чтобы придать им относительную самостоятельность. 

            в) Обособление – это постановка любых знаков препинания. 

            г) Обособление – это  выделение главных членов на письме. 

5.        Укажите простое предложение, осложнённое обособленными членами (знаки препинания не 

расставлены). 

            а) Лишенный книг я стал вялым ленивым. 

            б) Меня начала одолевать незнакомая мне раньше болезненная забывчивость. 

            в) Весёлые и счастливые ребята возвратились со слета. 

            г) В спортивном празднике принимали участие люди разных профессий  банкиры врачи 

строители. 

6.        Найдите соответствия. 

А. Оглушѐнный гулом самолѐта, мальчик бросился 1. Простое предложение, осложнённое 
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бежать.  сравнительным оборотом. 

Б. Лариса простила всех, кроме лучшей когда-то 

подруги. 

2. Простое предложение, осложнённое 

обособленным приложением. 

В. Летали альбатросы, то есть крупные морские 

чайки. 

3. Простое предложение, осложнённое 

обособленным обстоятельством. 

Г. Откуда-то из-за угла выскочила с оглушительным 

лаем Буська, любимица всей семьи. 

4. Простое предложение, осложнённое 

обособленным дополнением. 

Д. И вдруг, подняв глаза, увидел на пороге 

громаднейшую фигуру в распахнутой шубе.  

5. Простое предложение, осложнённое 

обособленными уточняющими членами. 

Е. На небе ярко сверкнула, как живой глаз, первая 

звёздочка.  

6. Простое предложение, осложнённое 

обособленным определением. 

7.        Выберите правильное объяснение постановки запятой в предложении (знаки препинания не 

расставлены): 

Притом же я как человек неоригинальный  не заслуживаю особого имени. 

            а) В предложении нужна запятая для обособления сравнительного оборота. 

            б) В предложении не нужна запятая, так как сказуемое выражено именем существительным с 

союзом как. 

            в) В предложении нужна запятая для обособления приложения, имеющего добавочное 

обстоятельственное значение причины. 

            г) В предложении не нужна запятая, потому что союз как можно заменить выражением в 

качестве. 

           

1) Байкал — это гигантское озеро, расположенное на востоке нашей страны. 2) Его называют сибирским 

морем, таинственным и загадочным. 3) Окружѐнное горами, оно прекрасно всегда, во все времена суток. 

4) Приближаясь к нему, замираешь от восторга при виде его стеклянной голубой глади. 5) Вода в озере 

очень прозрачна. 6) Несмотря на большую глубину, видишь небольших раков, копошащихся на дне, 

весѐлые стайки плавающих недалеко от берега рыбок. 7) Неровное дно Байкала представляет собой 

систему горных хребтов, подвергавшихся изменениям в течение многих лет. 8) Многочисленные 

притоки Байкала наполняют озеро водой, а вытекает из него только река Ангара, порожистая и бурная. 

9) Озеро до сих пор таит много загадок, ещѐ не разгаданных настойчивыми исследователями. 10) Ввиду 

слива неочищенных сточных вод, озеру грозит гибель. 11) Спасти его — важнейшая задача, 

поставленная перед учѐными. 

8.          Укажите номера простых предложений, осложнённых только обособленными определениями. 

9.          Запишите номер простого предложения, осложнённого только обособленным обстоятельством, 

выраженным существительным с предлогом. 

10.        Какое предложение осложнено обособленным определением и обособленными уточняющими 

членами? Запишите его номер. 

11.       Спишите, расставляя и объясняя знаки препинания. 

            Тут же на мостовой несмотря на опасность быть схваченным появился Семён старый еврей 

хорошо знакомый здешним обитателям и пройдя по площади скрылся так же таинственно как и 

появился. 

Контрольная работа №7 на тему: 

«Слова, грамматически не связанные с членами предложения» 
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Вариант 1 Вариант 2 

1 Спишите, расставьте знаки препинания. 

Натруженные руки матерей святее вас нет ничего 

на свете. Без нас девчата не грустите. Здравствуйте 

легкие звёзды пушистого снега. 

До свиданья города и хаты на заре уходим мы в 

поход. Как я любил твои бури Кавказ! Милый друг 

ты мой не стыдись, не вешай голову… 

2  Замените вводные слова вводными предложениями, запишите. Постройте схемы предложений. 

Пожар в лесу, по словам очевидцев, страшное 

зрелище. Дождь, казалось, не только не утихает, 

но ещё больше усиливается. 

Ничто: ни холод, ни снег, ни ветер – не остановит их 

в пути. Мы, конечно, заблудились, и он не знал, что 

предпринять. 

3 Спишите предложения, расставьте знаки препинания и укажите условия их постановки. 

Стало быстро темнеть, и теперь это ощутил 

каждый  нужно было срочно искать ночлег. 

Солдаты их было трое ели и не обращали внимания 

на Пьера. 

4 Сделайте синтаксический и пунктуационный разбор предложения. 

Одним словом мальчик рос на глазах радуя 

близких своими успехами. 

Прощай же море не забуду твоей торжественной 

красы и долго, долго помнить буду твой гул в 

вечерние часы.  

   

 Ключи к проверочной работе 

Вариант 1 Вариант 2 

1 Спишите, расставьте знаки препинания. 

Натруженные руки матерей, святее вас нет ничего на 

свете. Без нас, девчата, не грустите. Здравствуйте, 

легкие звёзды пушистого снега. 

До свиданья, города и хаты, на заре уходим мы 

в поход. Как я любил твои бури, Кавказ! Милый 

друг ты мой,  не стыдись, не вешай голову… 

2  Замените вводные слова вводными предложениями, запишите. Постройте схемы предложений. 

Пожар в лесу, по словам очевидцев, страшное зрелище. 

(как говорят очевидцы). Дождь, казалось, не только не 

утихает, но ещё больше усиливается. (я думаю, мы 

видим) 

Ничто: ни холод, ни снег, ни ветер – не 

остановит их в пути. ( Я знаю) Мы, конечно, 

заблудились, и он не знал, что предпринять. ( я 

считаю, как все решили) 

3 Спишите предложения, расставь знаки препинания и укажи условия их постановки. 

Стало быстро темнеть, и (теперь это ощутил каждый) 

 нужно было срочно искать ночлег. Вставная 

конструкция служит для выражения добавочного 

сообщения 

Солдаты (их было трое) ели и не обращали 

внимания на Пьера. 

Вставная конструкция служит для выражения 

добавочного сообщения. 

4 Сделай синтаксический и пунктуационный разбор предложения. 

Одним словом, мальчик рос на глазах, радуя близких 

своими успехами. 

(Пов., нев., прост., двусост., распр.,  осложнено вв. 

Прощай же, море, не забуду твоей 

торжественной красы и долго, долго помнить 

буду твой гул в вечерние часы.  
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словом и обособленным -.-.выраженным д.о.) Пов., нев., сложное, из 2 простых 1,2- 

односоставное, опред.-личное, 1-нераспр., 2 

распр., осложнено обращением и однородными 

сказ.) 

Контрольная работа №8 на тему: 

«Слова, грамматически не связанные с членами предложения» 

Вариант 1 

1. Расставьте знаки препинания в предложениях. Постройте схемы предложений. 

А) Гек пр..шептал давай Чук мы что(нибудь) сторожу скажем. Б) Что же ты (не)едешь спросил я ямщика 

с нетерпением. В) Да что ехать-то отвечал он слезая с облучка.  Г) Прошу (не) умничать сказал я своему 

дядьке сейчас неси сюда тулуп. 

Д)     Переправа, переправа! 

         Берег левый, берег правый 

так начинается глава «Переправа» из поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин». 

      2. Спишите, расставляя знаки препинания. 

Рассм..трев кота Рувим задумчиво спр..сил 

Что же нам с ним делать 

Выдрать сказал я 

(Не)п..может сказал Лёнька У него с де..тва характер такой Попробуйте его нак..рмить как следует 

                                        (К. Паустовский) 

3. Замените прямую речь косвенной. 

А) «Месть и трусость – самые дурные пороки»,- сказала Ася. 

Б) Расставаясь, он сказал Маше: «Приходи к нам завтра». 

В) Мальчик спросил у отца: «Когда прибывает наш поезд?» 

Г) «Ты в этом уверен?» - переспросил Петя у папы. 

4. Запишите цитату различными способами, сделайте это при помощи: а) вводных слов; б) косвенной 

речи; в) прямой речи. 

Русский язык необыкновенно богат. (В. Г. Белинский) 

5.(на выбор) А) Познакомьтесь с высказыванием Д. С. Лихачёва и выразите своё мнение о нём (согласие 

или несогласие). 

Вернейший способ узнать человека – его умственное развитие, его моральный облик, его характер – 

прислушаться к тому, как он говорит. (Д. С. Лихачёв) 

Б) Составьте диалог на тему «В библиотеке». 

Вариант 2 

1. Расставьте знаки препинания в предложениях. Постройте схемы предложений. 

А) Иван Игнатьич отворил дверь пров..згласив торжественно привёл. Б) От кого батюшка ты изволил это 

слышать спросил Иван Кузьмич. В) Вот до чего я дожил повторял он. Г) Ивана Кузьмича дома нет 

сказала она он пош..л к отцу Герасиму. 

Д)                Заняла война полсвета, 

                    Стон стоит второе лето 
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так начинается глава «Генерал» из поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин». 

2. Спишите, расставляя знаки препинания. 

Рано утром он вставал до з..ри я за..вил ему о своём намерени.. ехать к Саше. 

Что ж пое..жай сказал он 

Только на какой же лошади спр..сил я 

Этого я уж (не)знаю 

Я на чалой поеду выг..ворил я 

                               (И. Бунин) 

3. Замените прямую речь косвенной. 

А) «Краткость – сестра таланта», - считал А. П. Чехов. 

Б) На прощанье Катя прошептала Мите: «Жду Вас в четверг к обеду». 

В) Саша спросил у мамы: «Наш поезд не опаздывает?» 

Г) «Что говорят обо мне в Оренбурге?»- спросил Пугачёв. 

4. Запишите цитату различными способами, сделайте это при помощи: а) вводных слов; б) 

косвенной речи; в) прямой речи. 

Для всего в русском языке есть великое множество хороших слов. (К. Паустовский) 

5. (на выбор) А) Познакомьтесь с высказыванием Д. С. Лихачёва и выразите своё мнение о нём 

(согласие или несогласие). 

Наш язык – это важнейшая часть нашего общего поведения. (Д. С. Лихачёв) 

Б) Составьте диалог на тему «В магазине». 

Административная контрольная работа в форме ОГЭ (II полугодие) 

Вариант    1. 

Внимательно прочитайте текст и выполните задания 2-12. 

     (1)От модели атома с серебристым ядром и укреплёнными на проволочных орбитах электронами 

веяло космосом, электронной музыкой и фантастическими романами. 

(2)Модель стояла на покосившейся полке, которую поддерживала Зиночка Крючкова, очень маленькая и 

очень гордая девочка с острым личиком. (3)Вокруг неё на фоне стеклянных шкафов, схем и таблиц 

физического кабинета кипела бурная жизнь. 

    (4)Вахтанг Турманидзе, стройный гигант в тренировочных брюках, объяснял девочкам, что такое хук 

и апперкот, нахально дотрагиваясь своими кулачищами до их нежных подбородков. (5)Вадим Костров 

царил в своей хихикающей компании. 

(6)А Лёши Жильцова не было видно. 

      (7)Только окинув взглядом пустынные ряды лабораторных столов, где-то за одним из последних, у 

распахнутого окна, можно было заметить его одинокую фигуру. (8)Никому, кроме неприметной девочки 

в очках, уткнувшейся в книгу, не было до него никакого дела, а она нет-нет да и посматривала украдкой 

на Лёшу. (9)Всё-таки в людях, несправедливо обойдённых славой, есть что-то привлекательное, а Лёша в 

своём восьмом «Б» был именно таким человеком. (10)Это подтвердилось, когда в класс вошла Галя 

Вишнякова, по всеобщему мнению, самая красивая девочка школы. 

– (11)Ребята, кого поцеловать? (12)У меня, кажется, грипп начинается, а завтра контрольная по алгебре, 

– сказала она и чихнула. 

(13)Класс притих, но конкретных предложений не последовало. (14)И вдруг из дальнего угла донеслось: 

«Меня». (15)Это сказал Лёша и ужаснулся. (16)Все, кроме неприметной девочки, смотрели на Лёшу так, 
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как будто Галя была андерсеновской принцессой, а Лёша – свинопасом. (17)Кто-то даже хихикнул. (18)А 

неприметная девочка с тревогой ждала Галиного ответа: она боялась за Лёшу. (19)Но самые красивые 

девочки школы всегда старше своих лет, и Галя не растерялась. 

– (20)Лёшка – золотой мальчик, а вы все трусы. 

(21)И она направилась к своей верной подруге Зиночке Крючковой, всё ещё поддерживающей полку с 

проволочной моделью атома. (22)Галя шла, размахивая молотком, потому что была дежурной и 

собиралась укрепить полку. 

(По М.Г. Львовскому)* 

* Львовский Михаил Григорьевич (1919–1994) – российский советский поэт-песенник, драматург, 

сценарист. 

  

2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: 

«Почему у Лёшки Жильцова не складывались отношения с одноклассниками?» 

           1) Все, кроме неприметной девочки, смотрели на Лёшу так, как будто Галя была андерсеновской 

принцессой, а Лёша – свинопасом. 

           2) Лёша Жильцов был тихим, незаметным, ничем не примечательным человеком. 

           3) Лёша был самоуверенным и нахальным. 

           4) Лёша был заводилой в хихикающей компании одноклассников. 

3. В каком варианте ответа средством выразительности речи является эпитет? 

           1) От модели атома с серебристым ядром и укреплёнными на проволочных орбитах электронами 

веяло космосом, электронной музыкой и фантастическими романами. 

           2) Это подтвердилось, когда в класс вошла Галя Вишнякова, по всеобщему мнению, самая 

красивая девочка школы. 

           3) У меня, кажется, грипп начинается, а завтра контрольная по алгебре, – сказала она и чихнула. 

           4) – Лёшка – золотой мальчик, а вы все трусы. 

4. Из предложений 18–21 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от глухости – 

звонкости последующего согласного. 

 5. Из предложений 1–3 выпишите слово, в котором правописание суффикса является исключением из 

правила.  

6. Замените разговорное слово «украдкой» в предложении 8 стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним. 

7. Замените словосочетание «с тревогой ждала» из 18 предложения, построенное на основе управления, 

синонимичным словосочетанием со связью примыкание. Напишите получившееся словосочетание. 

8. Выпишите грамматическую основу предложения 1. 

9. Среди предложений 16–22 найдите предложение с обособленным определением. Напишите номер 

этого предложения. 

10. Укажите количество грамматических основ в предложении 8. Ответ запишите цифрой. 

11. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложения, связанными подчинительной 

связью. 

Модель стояла на покосившейся полке,(1) которую поддерживала Зиночка Крючкова,(2) очень 

маленькая и очень гордая девочка с острым личиком. Вокруг неё на фоне стеклянных шкафов,(3) схем и 

таблиц физического кабинета кипела бурная жизнь. Вахтанг Турманидзе,(4) стройный гигант в 

тренировочных брюках,(5) 
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объяснял девочкам,(6) что такое хук и апперкот,(7) нахально дотрагиваясь своими кулачищами до их 

нежных подбородков. 

12. Среди предложений 16–20 найдите бессоюзное сложное предложение. Напишите номер этого 

предложения. 

Вариант  2. 

Внимательно прочитайте текст и выполните задания 2-12.  

       (1)Закрываю глаза и вижу мой переулок. (2)Первый Тружеников. (3)Двухэтажный деревянный дом, 

в котором я прожила первые десять лет своей жизни. (4)Никогда не вижу его летом, только зимой. 

(5)Чувствую запах снега, слизываю его со своей пёстрой варежки. 

        (6)Последней дошкольной зимой меня отдали в «группу» – так называли детей, которые по утрам 

гуляли в сквере с «интеллигентной» воспитательницей. (7)«Группа» показалась идеальным способом 

победить мою застенчивость. 

      (8)Дед привёл меня в сквер как полагалось: к десяти. (9)Воспитательница, худенькая дама из 

«бывших», сказала, что я похожа на Мальвину, а саму её зовут Вера Григорьевна. 

     (10)Убедившись, что дети «интеллигентные», а уж про Веру Григорьевну и говорить нечего, дед 

двинулся по направлению к главной аллее, ведущей из сквера на улицу (мы гуляли на маленькой, 

боковой!).  

    (11)Я зарыдала и бросилась его догонять. (12)Вера Григорьевна бросилась за мной, интеллигентные 

дети побросали свои лопатки и бросились за Верой Григорьевной. 

(13)Я первая добежала до деда и, ослепнув от горя, уткнулась в карман его тяжёлого добротного пальто. 

(14)Дед сдался: звук моих рыданий, без сомнения, действовал безотказно. (15)Стряхнув снег с 

массивной лавочки с ажурными, утопающими в сугробе лапами, он твёрдо уселся на неё, поднял 

воротник и замер наподобие статуи. 

(16)Мы с Верой Григорьевной и растерянными детьми вернулись на свою боковую аллею. (17)Я 

успокоилась: широкая спина с поднятым каракулевым воротником была на расстоянии десяти метров от 

моих глаз. 

         (18)Водить хоровод вокруг огромного дуплистого дуба и лепить из снега «куличики», стараясь, 

чтобы они были не хуже, чем у остальных детей, оказалось гораздо веселее, чем гулять за руку с 

бабушкой, как я делала до этого. (19)Каждые десять минут я отрывалась от своего веселья и проверяла, 

на месте ли неподвижная спина, слегка занесённая медленным снегом. (20)Спина была тут и не 

двигалась. (21)Один, впрочем, раз её не оказалось, и я уже приготовилась зарыдать, но сразу же и 

успокоилась: дед никуда не ушёл. 

      (22)Окоченев, он подпрыгивал рядом с лавочкой и растирал ладонями побелевшие щеки. (23)Ровно в 

час гулянье закончилось, и, взявшись за руки, мы с дедом пошли домой. (24)Деревья стояли стеклянные 

от мороза, и нежный голубоватый печной дым поднимался из труб. 

– (25)Не замёрзла? – спросил меня дед. 

(26)Я отрицательно покачала головой. (27)Новые впечатления переполняли меня. 

(28)Зима была долгой, холодной и снежной. (29)Каждое утро с десяти до часу я гуляла в «группе», а дед 

сидел на лавочке с ажурными, утопающими в снегу лапами. 

(30)Откуда же мне, шестилетней, было знать, что значит сидеть неподвижно и мёрзнуть во имя любви? 

 (По И.Л. Муравьёвой)∗ 

  

∗ Муравьёва Ирина Лазаревна – современная писательница, лауреат литературных премий. 

2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: 

«Почему с десяти до часу дед каждый день сидел на лавочке в сквере?» 

           1) Дед заботился о своём здоровье и поэтому регулярно проводил время на свежем воздухе. 
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           2) Дед любил наблюдать, как играют маленькие дети. 

           3) Дед любовался зимней природой. 

           4) Дед хотел, чтобы его внучка знала, что он всегда рядом, и не плакала. 

3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является эпитет. 

           1) Двухэтажный деревянный дом, в котором я прожила первые десять лет своей жизни. 

           2) Деревья стояли стеклянные от мороза, и нежный голубоватый печной дым поднимался из труб. 

           3) Один, впрочем, раз её не оказалось, и я уже приготовилась зарыдать, но сразу же успокоилась: 

дед никуда не ушёл. 

           4) Зима была долгой, холодной и снежной. 

4. Из предложений 1-6 выпишите слово, правописание приставки в котором зависит от ударения.  

5. Из предложений 18–21 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: 

«В полных страдательных причастиях прошедшего времени пишется НН». 

6. Замените разговорное слово «окоченев» в предложении 22 стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним. 

7. Замените словосочетание «печной дым» из 24 предложения, построенное на основе согласования, 

синонимичным со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.  

8. Выпишите грамматическую основу предложения 4. 

9. Среди предложений 14- 17 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите номер 

этого предложения.  

10. Укажите количество грамматических основ в предложении 21. Ответ запишите цифрой. 

11. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложения, связанными сочинительной 

связью. 

Окоченев,(1) он подпрыгивал рядом с лавочкой и растирал ладонями побелевшие щеки. Ровно в час 

гулянье закончилось,(2) и,(3) взявшись за руки,(4) мы с дедом пошли домой. Деревья стояли стеклянные 

от мороза,(5) и нежный голубоватый печной дым поднимался из труб. 

12. Среди предложений 1–7 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной подчинительной 

связью между частями. Напишите номер этого предложения. 

  

Математика 
6 класс 

Итоговая контрольная работа («3» -  3-6 б.    «4» - 7-9 б.   «5» - 10-11 б.  «5» и «5» - 12 б.) 

1. Выберите верные утверждения. В ответ запишите их номера.                                        (1 б.) 
1.Дробь 0,03 больше чем 0,009 

2. Процент от некоторой величины – это одна десятая часть. 

3. Нуль является натуральным числом. 

4. Частное двух чисел одного знака положительно. 

5. – 0,5 ∊ Z 

2. Запишите десятичную дробь в виде обыкновенной или в виде смешанной:                  (1 б.) 
0,02;  1,7;  0,305;  2,87 

3. Даны числа 0,104; 0,0207; 0,06. Запишите их в порядке возрастания.                             (1 б.) 
4. Месячная зарплата сотрудника фирмы составляет 20 тыс. руб. Ему выплатили премию в размере 

40% месячной зарплаты. Какую премию получил сотрудник?                          (1 б.) 

5. Отрезок    разделили точкой   на две части так, что    = 12 см и    = 20 см. Найдите 

отношение    к   .                                                                                                                             (1 б.) 
6. Радиусы окружностей равны 3 и 5 см, а расстояние между их центрами равно 7 см. Изобразите 

взаимное расположение этих окружностей.                                                   (1 б.) 
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7. На координатной плоскости построили прямоугольник     , стороны которого параллельны 
осям координат. Известны координаты двух его вершин:  (−1; −3) и  (6; 4). Найдите координаты 
вершин   и  .                                                                                     (1 б.)  

8. Два катера отплыли одновременно от одной пристани в противоположных направлениях. 
Скорость одного из них 35 км/ч, а другого — 45 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 

1,5 ч?                                                                                                                             (1 б.)            

9. Найдите значение выражения 0, 5х2 
− 10,6   при   = −4                                                    (2 б.) 

10. Найдите значение выражения: а) 1,6 – ( - 0,1) · (- 27);   б)                          (2 б.) 

 

7 класс 

 

• 1. Упростите выражение (а + 6)
2 
– 2а(3 – 2а). 

• 2. Решите систему уравнений: 

{ 5х – 2у = 11, 

{ 4x – y = 4. 

• 3. а) Постройте график функции у = 2х – 2.  б) Определите, проходит ли график функции через точку 

А(–10; –20). 

4. Разложите на множители: а) 2а
4
b

3
 – 2а

3
b

4
 + 6a

2
b

2
; б) x

2 
– 3х – 3у – y

2
. 

5. Из пункта А вниз по реке отправился плот. Через 1 ч навстречу ему из пункта В, находящегося в 30 км 

от А, вышла моторная лодка, которая встретилась с плотом через 2 ч после своего выхода. Найдите 

собственную скорость лодки, если скорость течения реки 2 км/ч. 

Итоговая контрольная работа за 8 класс 

1. Решите систему неравенств: 

{ 3(x–1) – 2(1+x) < 1, 

{ 3x – 4 > 0. 

2. Упростите выражение (√6 + √3) √12 – 2√6 • √3. 



 

 

100 

3. Упростите выражение (6/(y2–9) + 1/(3–y)) • (y2+6y+9)/5. 

4. Два автомобиля выезжают одновременно из одного города в другой, находящийся на расстоянии 

560 км. Скорость первого на 10 км/ч больше скорости второго, и поэтому первый автомобиль 

приезжает на место на 1 ч раньше второго. Определите скорость каждого автомобиля. 

5. При каких значениях х функция y = –(x–8)/4 + 4 принимает положительные значения? 

  

Физика 
7 класс 

Скорость 

1. Выполните упражнение: 
   54км/ч =   м/с 

   20м/с =    км/ч 

   60 м/мин =   м/с 

2. Решите задачу:  
Автомобиль,  двигаясь равномерно по прямолинейному участку пути, проходит за  0,5ч расстояние, 

равное 30км. Определите скорость движения автомобиля. 

3. Мотоциклист ехал  2ч со скоростью 80км/ч. Какое расстояние он проехал? 

4. Поезд, находясь в пути, двигался со скоростью 80км/ч и прошел расстояние 2400км. За какое 
время он прошел это расстояние? 

Плотность 

Вопрос № 1  
Плотность вещества - физическая величина, показывающая …......  

a. близко или далеко друг от друга расположены молекулы 

b. быстроту движения молекул 

c. массу тела  

d. массу 1 м3 вещества 

Вопрос № 2  
Какова плотность горной породы, осколок которой объемом 0,03 м3, обладает массой 81 кг?  

a. 2700 кг/м3 

b. 270 кг/м3 

c. 243 кг/м3 

d. 2430 кг/м3 

Вопрос № 3  
Рассчитайте плотность вещества, из которого сделан куб, ребро которого равно 40 см, а масса 160 кг.  

a. 4 кг/м3 

b. 0,025 кг/м3 

c. 250 кг/м3 

d. 2500 кг/м3 

Вопрос № 4  
Чтобы определить плотность вещества, надо....  

a. его массу разделить на объём 

b. его объём разделить на массу 

c. его массу умножить на объём 

Вопрос № 5  
Рассчитайте плотность вещества, из которого сделан инструмент. Его объем 7000 см3, а масса 59,5 кг. 

a. 85 кг/м3 

b. 8500 кг/м3 

c. 850 кг/м3 

8,5 кг/м3 

8 класс 
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Количество теплоты 
1. Стальная  деталь  массой  350г  при  обработке  на  токарном  станке  нагрелась  на  15⁰C..  Чему  равно  изменение 

внутренней  энергии  детали? (Удельная теплоемкость стали  500 Дж/(кг⁰С)) 
 

2. Какую  массу  пороха  нужно  сжечь,  чтобы при  полном  его  сгорании  выделилось  5700  кДж  энергии? (Удельная 

теплота сгорания пороха 3,8 * Дж/кг) 

3. На  сколько  изменится  температура  воды  массой  20  кг,  если  ей  передать  всю  энергию,   выделяющуюся при 

сгорании бензина массой 200 г? (Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг ⁰С), удельная теплота сгорания бензина 4,6 * 
Дж/кг) 

4. Сколько нужно сжечь каменного угля, чтобы нагреть 100 кг стали от 100⁰C до 200⁰C?   Потерями тепла пренебречь.  

(Удельная теплота сгорания угля 3 *  Дж/кг)  

Контрольная работа по теме «Электричество» 

Задача 1 

Сварочный аппарат соединяют с источником тока алюминиевыми проводами длиной 100 метров и 

сечением 50 мм
2
. Определите напряжение на проводах, в которых сила тока 25А. (Удельное 

электрическое сопротивление алюминия – 0,028 ). 

Задача 2 

Напряжение на зажимах электрического утюга 220В, сопротивление нагревательного элемента утюга 50 

Ом. Чему равна сила тока в нагревательном элементе? 

Задача 3 

Какую силу тока потребляет электроутюг мощностью 600 Вт? Напряжение 220 В. 
Задание 1. Как найти силу тока, напряжение и сопротивление при последовательном соединении? Запишите формулы: 

I =  

U =  

R =  

Задание 2.  

 

 

 

 

  

 

Дано:                          

R= 5 Ом                      

I = 2А                          

                                     

U = ? 

   

Задание 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Дано:                         

R1 = 3 Ом                    

R2 = 7 Ом                      

                                         

R = ?   

 

Задание 1. Как найти силу тока, напряжение и сопротивление при последовательном соединении? Запишите формулы: 

I =  

А 

V 

R 

R1 

R2 
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U =  

R =  

Задание 2.  

 

 

 

 

  

 

Дано:                          

R= 5 Ом                      

I = 2А                          

                                     

U = ? 

   

 

Задание 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Дано:                         

R1 = 3 Ом                    

R2 = 7 Ом                      

                                         

R = ?   

 

Немецкий язык 

1. Прочитайте предложение. Выберите один из предложенных вариантов ответов.  
Petra, wann besuchst ... mich? 

1) er 

2) sie 

3) du 

4) ich 

 

2. Прочитайте предложение. Выберите один из предложенных вариантов ответа. 

Hast du eine Schwester? — Nein, ich habe ... Schwester. 

1) kein 

2) keine 

3) keinen 

4) keiner 

 

3. Прочитайте предложение. Выберите один из предложенных вариантов. 

Erst nächste Woche kann der Onkel ... reparieren. 

1) das Motorrad 

2) dem Motorrad 

3) des Motorrades 

4) der Motorräder 

 

4. Какое из предложений синонимично исходному? 

Wenn Olaf Auto fährt, spricht er nicht per Handy. 

А R 

V 

R1 

R2 
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1) Als Olaf Auto fuhr, sprach er nicht per Handy. 

2) Während der Autofahrt spricht Olaf nicht per Handy. 

3) Obwohl Olaf Auto fährt, spricht er nicht per Handy. 

4) Olaf fährt Auto, um per Handy nicht zu sprechen. 

 

5. Укажите номер подчеркнутого фрагмента, в котором допущена ошибка. 

In Kassel wurde ein interessantes (1) Gedicht aus dem acht (2) Jahrhundert veröffentlicht, das in Versen vom (3) 

Kampf der alten germanischen Helden (4) Hildebrand und Hadubrand berichtet. 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

6. Определите правильную последовательность реплик (A—F) в диалоге.  

A. Ja, bestimmt, ich bringe dir morgen diese Fotos.  

B. Peter, ich muss ein Referat zum Thema „Deutsche Museen“ vorbereiten. Kannst du mir helfen?  

C. Ich denke, das Museum für Technik und Verkehr in Berlin, ich habe dort auch einige Fotos gemacht.  

D. Bringst du mir bitte diese Fotos, damit ich sie im Referat benutzen kann?  

E. Und welches dieser Museen hat dir am besten gefallen?  

F. Ja, natürlich, ich helfe dir. Ich verbringe meine Sommerferien immer bei den Großeltern in Deutschland und 

habe schon einige Museen besucht. Surfe im Internet und suche etwas über das Museum für Technik und 

Verkehr in Berlin, Deutsches Bergbau-Museum in Bochum und Museum für Technik und Arbeit in Mannheim. 

1) BFECDA 

2) BFECAD 

3) BFEDCA 

4) BEFCDA 

 

7. Выберите реплику, уместную в следующей ситуации.  

Sie erzählen Ihrer Freundin, dass Sie in eine peinliche Situation geraten sind, und fragen:... 

1) Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben? 

2) Kann ich dir vielleicht helfen? 

3) Kannst du mir vielleicht deine Träume verraten? 

4) Was hast du denn gemacht? 

 

8. Выберите ответ, подходящий по смыслу к вопросу.  

Warum ist die Musik so laut? – ... 

1) Wir gehen heute ins Konzert. 

2) Unser Nachbar ist sehr jung. Sein Radio stört uns immer. 

3) Wir haben heute keinen Musikunterricht. 

4) Sie studiert Musik im 4. Semester. 

 

9. Выберите вопрос, подходящий по смыслу к ответу.  

... — Ja, er war schlimm. 

1) Hast du den Unfall an der Ecke gesehen? 

2) Wer ist am Unfall schuld? 

3) Wann ist der Unfall passiert? 

4) Wie ist der Unfall passiert? 

 

10. Выберите правильный вариант ответа на вопрос. 

 

Wovon handelt der Text? 

Wasser — Streit ums blaue Gold 
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I. Die Erde ist zu mehr als 70 Prozent mit Wasser bedeckt und trotzdem ist Wassermangel eines der 

größten Probleme. In der türkischen Stadt Istanbul haben sich deshalb über 20000 Wissenschaftler, 

Politiker und Fachleute getroffen, um zu beraten, wie alle Menschen an genügend sauberes Wasser 

kommen können.  

 

II. Alle drei Jahre treffen sich die Experten, um über das Problem Trinkwasser zu sprechen. Das allermeiste 
Wasser, das auf der Erde verbraucht wird, fließt in die Landwirtschaft. Über die Hälfte des blauen 

Goldes wird auf Felder gespritzt und Tiere werden damit getränkt. Ein weiterer riesiger „Wasser-

Fresser“ sind die Stromkraftwerke. Sie brauchen jede Menge Kühlwasser, weil bei der 

Stromerzeugung viel Wärme entsteht.  

 

III. Auf der Erde gibt es zwar viel Wasser, aber das meiste davon ist Salzwasser. Man kann es nicht trinken, 

man kann damit keine Tiere tränken, keine Feldergießen und waschen kann man damit auch nicht! 

Über eine Milliarde Menschen haben kein sauberes Trinkwasser. Und sie haben nicht nur oft Durst – 

sie müssen auch Angst vor Krankheiten haben, die durch Viren, die im dreckigen Wasser sind, 

übertragen werden.  

 

IV. Es gibt also nicht genug Süßwasser. Experten warnen deshalb davor, dass es immer mehr Kriege um 

Süßwasser geben wird. Jede Regierung will natürlich genug Wasser für die Bewohner ihres 

Landes haben, ... werden an vielen Orten Staudämme gebaut. Ein Fluss wird durch eine riesige 

dicke Mauer gestoppt. Dadurch fließt das Wasser nicht einfach durch das Land, sondern wird zu 

einem See zusammengebracht. Aus diesem See wird das Wasser dann ins ganze Land gepumpt. In 

dem Land, in das der Fluss fließt, kommt viel weniger Wasser an als früher, deshalb gibt es viel 

Ärger!  

 

V. Wasser muss man also sparen: Duschen anstatt zu baden zum Beispiel. Den Wasserhahn beim 

Zähneputzen nicht laufen lassen! Und das Auto kann man ja auch mit dem Regenwasser waschen. 

Trotzdem wird das nicht reichen, damit alle Menschen auf der Erde sauberes Trinkwasser haben.  

 

VI. Wissenschaftler arbeiten an Maschinen, die Salzwasser zu Trinkwasser machen oder an Tabletten, die 

aus dreckigem Wasser sauberes Wasser machen. Aber alle diese Erfindungen kosten Geld. Die 

Länder, die wenig Wasser haben, haben aber meist kein Geld. Den reichen Ländern in Europa und 

Nordamerika wird also nichts anderes übrigbleiben, als erstens: Wasser zusparen; zweitens: den 

armen Ländern Geld zugeben und drittens: an neuen Erfindungen hart zu arbeiten. 

 

1) Von Versuchen, das Problem des Trinkwassers zu lösen. 

2) Vom Leben in armen Ländern. 

3) Von der Rolle des Wassers für die Natur. 

4) Davon, wie wir Wasser verschwenden. 

 

 

 

Методические материалы 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов  
(Использованы материалы В. Д. Шадрикова)

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

Данная компетентность 

является выражением 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 
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обучающихся гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога 

— раскрывать 

потенциальные 

возможности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика 

есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить 

ребёнка — значит верить 

в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной 

деятельности 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к Открытость к принятию — Убеждённость, что истина 
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принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеоло-

гизированное 

мышление педагога) 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной 

аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать 

на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 

формах материальной и 

духовной жизни человека. 

Во многом определяет 

успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит 

вера в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами 

и обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебном 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание 
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процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, 

ставит обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

нетождественности темы урока 

и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя 

в глазах окружающих, 

один из главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным инструментом 

осознания обучающимся 

своих достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого материала 

в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического 

применения, что является 

предпосылкой 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 
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установления личностной 

значимости учения 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием гуманизации 

образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию 

академической 

активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 



 

 

109 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических 

свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных 

программ позволяет 

осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки 

образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность 

используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 



 

 

110 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о 

готовности педагога 

учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности. 

При решении проблем 

могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так 

и творческие (креативные) 

или интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способах 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 



 

 

111 

деятельности нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического 

применения изучаемого 

материала 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт 

условия для 

формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, 

пробуждает творческие 

силы. Грамотное 

педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других 

должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств 

и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 
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учебно-

воспитательного 

процесса 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 
Для оценки качества образования используется методика К.М.Гуревича 
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