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1. Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка. 

ФОП ООО является основным документом, определяющим содержание общего образования, а так-
же регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной дея-
тельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части программы и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Целями реализации ФОП ООО являются: 
− организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов 

основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 
− создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 
− организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных про-

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

Достижение поставленных целей реализации ФОП ООО предусматривает решение следующих ос-
новных задач: 

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

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

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

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

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

− организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-
ства и проектно-исследовательской деятельности; 

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

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

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

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

ФОП ООО учитывает следующие принципы: 
− принцип учета ФГОС ООО: ФОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне ос-
новного общего образования; 

− принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной ор-
ганизации ФОП ООО характеризует право получения образования на родном языке из чис-
ла языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 
принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

− принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ФОП ООО обеспечивает конструиро-
вание учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 
формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учеб-
ные операции, контроль и самоконтроль); 

− принцип индивидуализации обучения: ФОП ООО предусматривает возможность и меха-
низмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с осо-
быми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 
представителей) обучающегося; 
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− системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, 
на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освое-
ния универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование 
его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

− принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-
ностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении образова-
тельно-воспитательных целей и путей их достижения; 

− принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучае-
мых учебных предметов; 

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

− принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допуска-
ется использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психиче-
скому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагоги-
ческих технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных меропри-
ятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 
нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-
опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 
29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующимидо 1 марта 2027 г. (далее - Ги-
гиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 
61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требо-
вания). 

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

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разраба-
тываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой 
программы основного общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 
образовательной организации. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

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

Личностные, метапредметные и предметные достижения обучающегося формируются в процессе 
освоения учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей, входящих в обязательную часть ООП и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений, в том числе в рамках выполнения индиви-
дуальных проектов и внеурочной деятельности. 

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

Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими социокультур-
ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней пози-
ции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО отражают готовность обучающихся руководствовать-
ся системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процес-
се реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского вос-
питания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, фи-
зического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспи-
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тания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечи-
вающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 
− освоение обучающимисямежпредметных понятий (используются в нескольких предметных обла-
стях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную 
научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регуля-
тивные); 
− способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
− готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организа-
ции учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении ин-
дивидуальной образовательной траектории; 
− овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 
различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обу-
чающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 
− познавательными универсальными учебными действиями; 
− коммуникативными универсальными учебными действиями; 
− регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение исполь-
зовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает сформиро-
ванность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения самоорганиза-
ции, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

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

действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышле-
ния; 

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

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

умения; 
определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учеб-

ным предметам "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География", "Основы без-
опасности жизнедеятельности" на базовом уровне; 

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

Конкретный перечень личностных, метапредметных и предметных достижения обучающегося при 
освоении учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей, входящих в часть ООП, формируемую 
участниками образовательных отношений, указывается в содержательном разделе ООП в рабочей програм-
ме соответствующего учебного предмета, учебного курса, учебного модуля. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов. 

 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обес-

печению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются: ори-
ентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО и обеспе-
чение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации яв-
ляются: 

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

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных про-
цедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требо-
вания ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ФОП 
ООО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
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Внутренняя оценка включает: 
 стартовую диагностику; 
 текущую и тематическую оценку; 
 психолого-педагогическое наблюдение; 
 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 
 независимую оценку качества образования; 
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-
деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся проявляет-
ся в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 
также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и кри-
териями оценки в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятель-
ностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обуча-
ющимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 
результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 
планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабаты-
ваемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 
отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последую-
щего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 
− оценку предметных и метапредметных результатов; 
− использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информа-
ции (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации получен-
ных результатов в целях управления качеством образования; 
− использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: стандар-
тизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и твор-
ческих работ; 
− использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в самостоя-
тельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 
− использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 
формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

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

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов обра-
зовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

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

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

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых резуль-
татов освоения ФОП ООО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регуля-
тивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ учеб-
ных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 
− познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, кодирование 
и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач); 
− коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения учитывать пози-
цию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими ра-
ботниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 
условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою 
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позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером); 
− регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и сохранять учеб-
ную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соот-
ветствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную ини-
циативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-
зультату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 
организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 
устанавливается решением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий строится 
на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и цифро-
вой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
учебных действий. 

Формы оценки: 
 для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 
 для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной (ком-

пьютеризованной) частью; 
 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных уни-

версальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 
групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

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

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - проект) выполняются 
обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстри-
ровать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов 
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 
(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
Результатом проекта является одна из следующих работ: 

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

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного ис-
кусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсцени-
ровки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютер-
ной анимации и других; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
 отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта разра-
батываются образовательной организацией. 

Проект оценивается по следующим критериям: 
 сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к самостоятель-
ному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в. умении поставить проблему и выбрать 
адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) 
обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, 
творческого решения и других; 
 сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, 
грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся 
знания и способы действий; 
 сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно плани-
ровать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности 
для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 
 ссформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ФОП ООО с учетом специфики содержания предметных обла-
стей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навы-
ков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируе-
мых результатов по отдельным учебным предметам. 

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

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

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли изучаемой обла-
сти знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и 
идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий "применение" включает: 
− использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 
предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью про-
работанности в учебном процессе; 
− использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению 
нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в 
том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование приобретенных 
знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного 
содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся приме-
нять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

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

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП ООО. 
Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и спосо-
бов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с 
учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 
Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью оценки 

готовности к обучению на уровне основного общего образования. 
Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 
Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владе-

ние универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в 
том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операци-
ями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к 
изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректиров-
ки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения обучающе-
гося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающе-
гося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения кото-
рых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменные опро-
сы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 
рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических пла-

нируемых результатов по учебному предмету. 
Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

 стартовая диагностика; 
 оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 оценка уровня функциональной грамотности; 
 оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемо-

го на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, 
анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающим-
ся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогическо-
го совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подго-
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товки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повы-
шения квалификации педагогического работника. 

 
 
 

2. Содержательный раздел. 
2.1. Рабочие программы учебных предметов 
 

2.1.1.. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык". 
 

Пояснительная записка. 
Программа по русскому языку на уровне основного общего образования разработана с целью оказа-

ния методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по учебному предмету, 
ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и активные методики обучения. 
Программа по русскому языку позволит учителю: 

− реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 

− определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка по 
годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 

− разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного класса. 
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 су-
ществования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей и вырази-
тельных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 
ситуациях общения определяют успешность социализации личности и возможности ее самореализации в 
различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает меж-
личностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и ми-
ровоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных тра-
диций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной 
культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и вооб-
ражения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной гра-
мотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать информацию текстов 
разных форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 
возможности, участвовать в социальной жизни. 

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 полу-
чения 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 сти-
листических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного 
языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и использо-
вание в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование 
орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовер-
шенствованию; 

− совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффектив-
ное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межлич-
ностного и межкультурного общения, овладение русским языком как средством получения различ-
ной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 
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− совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных уме-
ний сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления опре-
деленных закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

− развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять информацион-
ный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 
использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другие), осва-
ивать стратегии и тактики информационно-смысловой переработки текста, способы понимания тек-
ста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора, логической структуры, 
роли языковых средств. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка: в 8 классе - 102 часа (3 часа в 
неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

Содержание обучения в 8 классе. 
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 разно-
видностей 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, грамматиче-
ская оформленность. 
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по эмо-
циональной 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 (распространенные, нераспространенные). 
Предложения полные и неполные. 
Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи интонации непол-
ного 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. 
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Тире между подлежащим и сказуемым. 
Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращенными сло-
вами, 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, це-
ли, 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, определенноличные, неопределенно-личные, обобщенно-
личные, безличные предложения. 
Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 
Употребление односоставных предложений в речи. 
Простое осложненное 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. 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с 
помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то). 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных членах. 
Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 
Предложения с обособленными членами. 
Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, обособленные прило-
жения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 
Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления 
согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, 
уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 
Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями. 
Обращение. Основные функции обращения. Распространенное и нераспространенное 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, обра-
щениями (распространенными и нераспространенными), междометиями. 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращени-
ями и междометиями. 
Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 
 
Содержание обучения в 9 классе. 
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, сю-
жетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 
Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 
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Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, орфографиче-
ских, пунктуационных) русского литературного языка в речевой практике при создании устных и письмен-
ных высказываний. 
Приемы 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, языко-
вые 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 другие). 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 
Сложное предложение. 
Понятие о сложном предложении (повторение). 
Классификация сложных предложений. 
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 
Сложносочиненное предложение. 
Понятие о сложносочиненном предложении, его строении. 
Виды сложносочиненных предложений. Средства связи частей сложносочиненного предложения. 
Интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными смысловыми отношениями между 
частями. 
Употребление сложносочиненных предложений в речи. Грамматическая синонимия сложносочиненных 
предложений и простых предложений с однородными членами. 
Нормы построения сложносочиненного предложения; нормы постановки знаков препинания в сложных 
предложениях (обобщение). 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненных предложений. 
Сложноподчиненное предложение. 
Понятие о сложноподчиненном предложении. Главная и придаточная части предложения. 
Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 
Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной 
частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 
Грамматическая синонимия сложноподчиненных предложений и простых предложений с обособленными 
членами. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные предложения 
с придаточными изъяснительными. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложе-
ния с придаточными места, времени. Сложноподчиненные предложения с придаточными причины, цели и 
следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными условия, уступки. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. 
Нормы построения сложноподчиненного предложения, место придаточного определительного в сложно-
подчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснитель-
ным, присоединенным к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, который. 
Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчиненных предложений. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и последова-
тельное подчинение придаточных частей. 
Нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных предложениях. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчиненных 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 бессо-
юзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 
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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, срав-
нения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 
Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 
Типы сложных предложений с разными видами связи. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной 
связи. 
Прямая и косвенная речь. 
Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 
Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 
Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков препинания в 
предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 
Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

 
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку  

на уровне основного общего образования. 
Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного общего обра-

зования 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, формиро-
вания 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, местно-
го сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в литератур-
ных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных ин-
ститутов 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 уча-
стие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 
нуждающимся в ней; волонтерство); 

2) патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка меж-
национального 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 достижени-
ям народа, в том числе отраженным в художественных произведениях, уважение к символам России, госу-
дарственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных наро-
дов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оцени-

вать свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с пози-
ции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоци-
альных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного про-
странства; 

4) эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, по-

нимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как сред-
ства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание цен-
ности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества, 
стремление к самовыражению в разных видах искусства; 
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5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, ответствен-

ное 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, куре-
ние) 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, информацион-
ным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

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

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из лите-
ратурных 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 при-
менения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писате-
лей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуаль-
ной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребно-
стей; 

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 окружаю-
щей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических про-
блем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические пробле-
мы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологиче-
ской 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 законо-

мерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной сре-
дой, 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 индивидуаль-
ного и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил обще-

ственного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформи-
рованные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 
другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других, 
потребность в действии в условиях неопределенности, в повышении уровня своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельно-
сти новые знания, навыки и компетенции из опыта других, необходимость в формировании новых знаний, 
умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах иявлениях, в том числе ра-
нее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития, 
умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчиво-
го развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои дей-
ствия с учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных гло-
бальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их послед-
ствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вы-
зов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложив-
шейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
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В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося 
будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познава-
тельных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процес-
сов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по суще-
ственному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, пред-
лагать 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 ис-

пользованием 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 учетом самосто-
ятельно 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 состояни-

ем 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 осо-

бенностей 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 проведенного наблюдения, ис-
следования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-
ных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и кон-
текстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть позна-
вательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учетом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, пред-
ставленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверно-
сти и применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой информации с целью реше-
ния учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одно-
го или нескольких источников с учетом 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 надежность 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; 
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знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести перегово-
ры; 

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 проведенного языкового анализа, выполненного лингвистиче-
ского эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудито-
рии 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 учетом 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 интел-

лекта 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 ее изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать ре-

шение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины ком-

муникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному речевому опыту и коррек-
тировать собственную речь с учетом 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, ана-

лизируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
признавать свое и чужое право на ошибку; 
принимать себя и других, не осуждая; 
проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении кон-

кретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при реше-
нии поставленной задачи; 

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

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поруче-
ния, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и воз-
можностей 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 коорди-
нировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулирован-
ным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена коман-
ды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению 
отчета перед группой. 

К концу обучения в 8 классеобучающийся получит следующие предметные результаты по отдель-
ным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 
Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 
Язык и речь. 
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Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 8 предложений на основе жиз-
ненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и 
публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); высту-
пать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизнен-
ных наблюдений (объем 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 объемом не менее 140 слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публици-

стических текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 280 слов: подробно, 
сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных 
научноучебных, художественных, публицистических текстов различных функциональносмысловых типов 
речи (для подробного изложения объем 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 объемом 120 - 140 слов, словарного диктанта объемом 30 - 35 слов, дик-
танта на основе связного текста объемом 120 - 140 слов, составленного с учетом ранее изученных правил 
правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвертого года обучения орфограммы, пунк-
тограммы 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 функцио-
нальносмысловому 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 чита-
тельский опыт, тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 7 и 
более предложений, классные сочинения объемом не менее 200 слов с учетом стиля и жанра сочинения, ха-
рактера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект, извлекать ин-
формацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 
использовать ее в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде табли-

цы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 
Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с целью со-

вершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 
Функциональные разновидности языка. 
Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, ав-

тобиография, 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. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать словосочетание и пред-

ложение 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, при-
мыкание, выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 



18 
 

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 ин-

тонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных пред-
ложениях, 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 предло-
жения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе 
выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, словами большинство меньшинство, коли-
чественными 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 определе-
ния, 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, опреде-
ленно-личное предложение, неопределенно-личное предложение, обобщенно-личное предложение, безлич-
ное предложение), характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 
неполных предложений, выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложе-
ний; понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; характеризовать граммати-
ческие, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и бессо-
юзная связь), различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова при одно-
родных членах, понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными сою-
зами не только... но и, как... так и. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связан-
ными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то); нормы 
постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложненные предложения, в том числе предложения с неоднородными 
определениями; простые предложения, осложненные однородными членами, включая предложения с обоб-
щающим словом при однородных членах, осложненные обособленными членами, обращением, вводными 
словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованных 
и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих чле-
нов, пояснительных и присоединительных конструкций, применять нормы постановки знаков препинания в 
предложениях со сравнительным оборотом, нормы обособления согласованных и несогласованных опреде-
лений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присо-
единительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставны-
ми конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные кон-
струкции, понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными предложения-
ми 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 кон-
струкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными), 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. 

 
К концу обучения в 9 классеобучающийся получит следующие предметные результаты по отдель-

ным темам программы по русскому языку: 
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 объемом не менее 80 слов на основе наблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-
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сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сооб-
щением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен мнения-
ми, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистиче-
ские) темы (объем 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 объемом 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 объемом 140 - 160 слов, словарного диктанта объемом 35 - 40 слов, дик-
танта на основе связного текста объемом 140 - 160 слов, составленного с учетом ранее изученных правил 
правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пункто-
граммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст. 
Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста, подбирать заго-

ловок, 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 свое отношение к прочитанному или прослу-

шанному в устной и письменной форме. 
Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт, на произведения искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6 - 7 предложений 
сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), классные сочине-
ния объемом не менее 250 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную ин-
формацию в тексте, извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических сло-
варей и справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять содержание прослу-
шанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таб-
лицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочи-
танных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объем ис-
ходного текста должен составлять не менее 280 ело,; для сжатого и выборочного изложения - не менее 300 
слов). 

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с целью совершен-
ствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста - целост-
ность, 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 литера-
туры; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художе-
ственном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их сочета-
ния в пределах одного текста, понимать особенности употребления языковых средств выразительности в 
текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновид-
ностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к раз-
личным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы составле-
ния 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. 

Сложносочиненное предложение. 
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 
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Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения 
(сложносочиненные и сложноподчиненные). 

Характеризовать сложносочиненное предложение, его строение, смысловое, структурное и интона-
ционное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, интонационные 
особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в речи. 
Понимать основные нормы построения сложносочиненного предложения. 
Понимать явления грамматической синонимии сложносочиненных предложений и простых пред-

ложений с однородными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненных предложений. 
Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочиненных предложениях. 
Сложноподчиненное предложение. 
Распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную и придаточную части предло-

жения, средства связи частей сложноподчиненного предложения. 
Различать подчинительные союзы и союзные слова. 
Различать виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их 
строения. 

Выявлять сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными, сложноподчиненные 
предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, време-
ни, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 
Понимать явления грамматической синонимии сложноподчиненных предложений и простых пред-

ложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 
Понимать основные нормы построения сложноподчиненного предложения, особенности употреб-

ления сложноподчиненных предложений в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчиненных предложений. 
Применять нормы построения сложноподчиненных предложений и постановки знаков препинания в 

них. 
Бессоюзное сложное предложение. 
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, инто-

национное и пунктуационное выражение этих отношений. 
Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, осо-

бенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений, использовать соответствующие конструкции в речи, применять нормы постановки знаков 
препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 
Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 
Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 
Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

связи. 
Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами свя-

зи. 
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. 
Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании. 
 

2.1.2. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература". 

Пояснительная записка. 
Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю литературы 

в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в обра-
зовании и активные методики обучения. 

Программа по литературе позволит учителю: 
реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию личност-

ных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 
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определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и структу-
рировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в соответ-
ствии с ФГОС ООО, федеральной программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учетом осо-
бенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего образования, планируемые пред-
метные результаты распределены по годам обучения. 

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 самосозна-
ния. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения явля-
ются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие чело-
веческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на 
читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловече-
ским. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся худо-
жественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких нравствен-
ных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие 
и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при соответству-
ющей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей обучаю-
щихся, их психического и литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования невозможно без 
учета преемственности с учебным предметом "Литературное чтение" на уровне начального общего образо-
вания, межпредметных связей с русским языком, учебным предметом "История" и учебными предметами 
предметной области "Искусство", что способствует развитию речи, историзма мышления, художественного 
вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих рабо-
тах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фолькло-
ра до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной 
литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической 
или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в формировании у 
обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литера-
турных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний, в развитии чувства причаст-
ности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на осно-
ве высоких духовно-нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной литературе. 

Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, которые постепен-
но усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных цен-
ностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осо-
знанием коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся про-
изведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении обу-
чающихся к наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам совре-
менной литературы, воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению нацио-
нальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию национальнокультурной 
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 разви-
тия 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 раз-
витие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках литературы, так и про-
читанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произ-
ведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвященных литературе, чтению, 
книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вку-
сом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, направлены на формирование у обучающихся 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, творче-
ских способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику 
произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать соб-
ственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве фор-
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мы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпрета-
ций, сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как меж-
ду 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 инфор-
мации с использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативноэстетических возможностей языка 
на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 
культуры, направлены на совершенствование речи обучающихся на примере высоких образцов художе-
ственной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать 
их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами переска-
за, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаи-
вая свою. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы: 8 классах - 2 часа в неделю, в 9 
классах – 3 часа в неделю. 

 
Содержание обучения в 8 классе. 
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 другие "Малень-

кие трагедии" (одна пьеса по выбору). Например, "Моцарт и Сальери", "Каменный гость". Роман "Капитан-
ская дочка". 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Я не хочу, чтоб свет узнал...", "Из-
под таинственной, холодной полумаски...", "Нищий" и другие. Поэма "Мцыри". 

Н.В. Гоголь. Повесть "Шинель". Комедия "Ревизор". 
Литература второй половины XIX века. 
И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, "Ася", "Первая любовь". 
Ф.М. Достоевский. "Бедные люди", "Белые ночи" (одно произведение по выбору). 
Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, "Отрочество" (главы). 
Литература первой половины XX века. 
Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, произведения 

И.С. Шмелева, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, А.Т. Аверченко и другие. 
Поэзия первой половины XX века (не менее трех стихотворений на тему "Человек и эпоха" по выбо-

ру). Например, стихотворения В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака и 
другие. 

М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, "Собачье сердце" и другие. 
Литература второй половины XX века. 
А.Т. Твардовский. Поэма "Василий Теркин" (главы "Переправа", "Гармонь", "Два солдата", "Поеди-

нок" и другие). 
М.А. Шолохов. Рассказ "Судьба человека". 
А.И. Солженицын. Рассказ "Матренин двор". 
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - XXI века (не менее двух произведе-

ний). Например, произведения Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Б.П. Екимова и дру-
гие. 

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 другие). 

Поэзия второй половины XX - начала XXI века (не менее трех стихотворений). Например, стихотво-
рения 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 другие. 

Зарубежная литература. 
У. Шекспир. Сонеты (один - два по выбору). Например, № 66 "Измучась всем, я умереть хочу...", № 

130 "Ее глаза на звезды не похожи..." и другие. Трагедия "Ромео и Джульетта" (фрагменты по выбору). 
Ж.-Б. Мольер. Комедия "Мещанин во дворянстве" (фрагменты по выбору). 
 
Содержание обучения в 9 классе. 
Древнерусская литература. 
"Слово о полку Игореве". 
Литература XVIII века. 
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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 
другие. 

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 другие. 
А.С. Грибоедов. Комедия "Горе от ума". 
Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (не менее 

трех стихотворений по выбору). 
А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, "Бесы", "Брожу ли я вдоль улиц шумных...", "...Вновь я 

посетил...", "Из Пиндемонти", "К морю", "К***" ("Я помню чудное мгновенье..."), "Мадонна", "Осень" (от-
рывок), "Отцы-пустынники и жены непорочны...", "Пора, мой друг, пора!Покоя сердце просит...", "Поэт", 
"Пророк", "Свободы сеятель пустынный...", "Элегия" ("Безумных лет угасшее веселье..."), "Я вас любил: 
любовь еще, быть может...", "Я памятник себе воздвиг нерукотворный..." и другие. Поэма "Медный всад-
ник". Роман в стихах "Евгений Онегин". 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, "Выхожу один я на дорогу...", "Дума", "И скучно и 
грустно", "Как часто, пестрою толпою окружен...", "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 другие. Роман "Герой нашего времени". 

Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души". 
Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, произве-

дения: "Лафертовскаямаковница" Антония Погорельского, "Часы и зеркало" А.А. Бестужева-Марлинского, 
"Кто виноват?" (главы по выбору) А.И. Герцена и другие. 

Зарубежная литература. 
Данте. "Божественная комедия" (не менее двух фрагментов по выбору). 
У. Шекспир, Трагедия "Гамлет" (фрагменты по выбору). 
И.-В. Гете. Трагедия "Фауст" (не менее двух фрагментов по выбору). 
Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, "Душа моя мрачна. Скорей, певец, ско-

рей!..", "Прощание Наполеона" и другие Поэма "Паломничество Чайльд-Гарольда" (не менее одного фраг-
мента по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, произведения 
Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие. 

 
Планируемые результаты освоения программы по литературе  

на уровне основного общего образования. 
Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего образова-

ния достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными рос-
сийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирова-
ния внутренней позиции личности. 

В результате изучения литературы 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, местно-
го сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в литератур-
ных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных ин-
ститутов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, соци-
альных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обще-
стве, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной совместной де-
ятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литера-
туры, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, свое-
го края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также ли-
тератур народов России; 
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ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, техноло-
гиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в художественных про-
изведениях; 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; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведе-

ния и поступков персонажей литературных произведений; 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, свобода и ответственность личности в условиях инди-
видуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, по-

нимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 
осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и самовы-

ражения; 
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, ответствен-

ное 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, куре-
ние) и иных форм вреда для физического психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том 
числе навыки безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети "Интернет"; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информацион-
ным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, уме-
ние принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опи-
раясь на примеры из литературных произведений, уметь управлять собственным эмоциональным состояни-
ем, сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого че-
ловека с оценкой поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе при-
менения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных 
произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятель-
ности 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 жиз-
ненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) 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 про-

блем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические пробле-
мы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологиче-
ской и социальной среды, готовность к участию в практической деятельности экологической направленно-
сти; 

8) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных законо-

мерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной сре-
дой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение основными 
навыками исследовательской деятельности с учетом специфики литературного образования, установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуаль-
ного и коллективного благополучия. 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной сре-
ды: 
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих веду-
щей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рам-
ках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных ро-
лей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других, 
в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую 
деятельность, в 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 фор-
мировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезыоб объектах и явлениях, в том 
числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 
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 учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возмож-
ных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их послед-
ствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требу-
ющий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формули-
ровать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 
ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося будут 
сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учеб-
ные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познава-
тельных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 
(художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений, 
этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты 
по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 
проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых лите-
ратурных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления закономерностей и про-
тиворечий с учетом 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; фор-
мулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выде-
ленных критериев). 

обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть по-
знавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуа-

ции, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению осо-

бенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 
собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (экс-
перимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть позна-
вательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой 
информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую информа-
цию различных видов и форм представления; 
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находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 
различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации и 
иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их ком-
бинациями; 

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем 
или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту 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 устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и рас-

познавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать 
конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно фор-
мулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу об-
суждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожела-
тельности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, ис-
следования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудито-
рии и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных ма-
териалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изобра-
женные 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 ре-
шения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать пред-
лагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать 
предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; делать вы-
бор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интел-
лекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном образовании; 
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 
меняющимся обстоятельствам; 

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

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

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мо-
тивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; регулировать способ вы-
ражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями лите-
ратурных героев; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать невозмож-
ность контролировать все вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной рабо-

ты 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 ее достиже-
нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
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уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять поруче-
ния, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учеб-
ной деятельности, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимо-
действия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуж-
дения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и коор-
динировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий резуль-
тат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать 
результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего образова-
ния должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в формировании 
гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа Российской Федера-
ции; 

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

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного твор-
чества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оцени-
вать прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную в литературных произведениях, с 
учетом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

3) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять те-
матику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять пози-
цию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности про-
изведения и воплощенные в нем реалии, характеризовать авторский пафос, выявлять особенности языка 
художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

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

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

6) овладение умением 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 эпо-
хи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

7) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и меж-
текстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных про-
изведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

8) овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения худо-
жественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

9) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающих-
ся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

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

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

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

13) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных художе-
ственных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных 
авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа): "Слово о пол-
ку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль", по-
весть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза", басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского, ко-
медия А.С. Грибоедова "Горе от ума", произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всад-
ник", роман в стихах "Евгений Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель", 
произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 
и удалого купца Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего времени", произведения Н.В. Гоголя: 
комедия "Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души", стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 
Н.А. Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил" М.Е. Салтыкова-Щедрина, по 
одному произведению (по выбору) следующих писателей:Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, 
Н.С. Лесков, рассказы А.П. Чехова, стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есени-
на, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ М.А. Шолохова "Судьба 
человека", поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы),; рассказы В.М. Шукши-
на:"Чудик", "Стенька Разин", рассказ А.И. Солженицына "Матренин двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки 
французского", по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова, произведения лите-
ратуры второй половины XX - XXI в.: не менее трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. 
Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Но-
сов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков), не менее трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, 
О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, 
Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, 
У. Шекспира; 

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

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

16) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с приоб-
ретением опыта публичного представления полученных результатов); 

17) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, в 
том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень, для 
выполнения учебной задачи; применять информационно-коммуникационные технологии (далее - ИКТ), со-
блюдать правила информационной безопасности. 

 
К концу обучения в 8 классеобучающийся научится: 
1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее роль в воспитании патрио-

тизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 
2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия художествен-

ного текста от текста научного, делового, публицистического; 
3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной ли-

тературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учетом литературно-
го развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, заложенных в литератур-
ных произведениях: 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и проблема-
тику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять позицию героя, повествователя, 
рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и отраженные в 
нем 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 взаимоотноше-
ний с читателем как адресатом произведения; объяснять свое понимание нравственнофилософской, соци-
ально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учетом возраста и литературного разви-
тия обучающихся), выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаи-
ческой речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой ма-
неры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретиколитературных понятий и само-
стоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных 
оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художе-
ственный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, по-
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слание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)), форма и содержание литературного произве-
дения, тема, идея, проблематика;пафос (героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет, ком-
позиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развяз-
ка), конфликт, система образов, автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лириче-
ский герой, речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, юмор, 
ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола, антитеза, аллего-
рия, анафора, звукопись (аллитерация, ассонанс), стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 
анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм); 

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

7) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними, 
определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; 

8) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, 
сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, эпизоды 
текста, особенности языка; 

9) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литерату-
ры с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фото-
искусство, компьютерная графика); 

10) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических произведе-
ний, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом литературного развития, 
индивидуальных особенностей обучающихся); 

11) 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; 

12) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию 
с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

13) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 200 слов), пи-
сать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; исправлять и редак-
тировать 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; 

14) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные художе-
ственные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных ав-
торов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

15) 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; 

16) самостоятельно планировать свое досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 
рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных информационно-телекоммуникационных ре-
сурсов сети "Интернет", в том числе за счет произведений современной литературы; 

17) участвовать вколлективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и 
публично представлять полученные результаты; 

18) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной 
форме, пользоваться электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из 
числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

 
К концу обучения в 9 классеобучающийся научится: 
1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать ее 

роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и ее героической исто-
рии, 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 художе-
ственной литературы (от древнерусской до современной), анализировать литературные произведения раз-
ных жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учетом литера-
турного развития обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отраженной в лите-
ратурных произведениях с учетом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и проблема-
тику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, 
рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и отраженные в 
нем реалии, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать си-
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стему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения, характеризовать ав-
торский пафос;выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер авторских вза-
имоотношений с читателем как адресатом произведения, объяснять свое понимание нравственнофилософ-
ской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учетом литературного разви-
тия обучающихся), выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаи-
ческой речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой ма-
неры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретиколитературных понятий и само-
стоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных 
оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия; художе-
ственный образ, факт, вымысел, литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реа-
лизм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, балла-
да, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)), форма и содержа-
ние литературного произведения, тема, идея, проблематика, пафос (героический, патриотический, граждан-
ский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие дей-
ствия, (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, под-
текст, психологизм, реплика, диалог, монолог; ремарка, юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, ме-
тафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм, антитеза, аллего-
рия;риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия, анафора, повтор, художественное время и 
пространство, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибра-
хий, анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм); 

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-
литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историче-
скому времени, определенному литературному направлению); 

7) 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 мировоз-
зрения, проблематики произведений; 

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 
определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного художественного произ-
ведения; 

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

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литера-
туры с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, 
фотоискусство, компьютерная графика); 

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических произведе-
ний, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом литературного развития, 
индивидуальных особенностей обучающихся); 

12) 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; 

13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на литера-
турные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, да-
вать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературные 
аргументы; 

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 250 слов), пи-
сать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, представлять раз-
вернутый 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 ра-
боты на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды 
цитирования; 

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочи-
танные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 
современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художественной 
литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и эсте-
тических впечатлений, а также средства собственного развития; 
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17) самостоятельно планировать свое досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 
рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе за счет произведений современной литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и 
уметь публично презентовать полученные результаты; 

19) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, ин-
формационно-справочными системами, в том числе в электронной форме, пользоваться каталогами библио-
тек, библиографическими указателями, системой поиска в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", работать с электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из 
числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

 
2.1.3. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История". 

Пояснительная записка. 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю истории в со-
здании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образова-
нии и активные методики обучения. 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и разви-
тия обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматри-
вает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса. 

Место истории в системе основного общего образования определяется его познавательным и миро-
воззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности человека. Исто-
рия представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нрав-
ственного 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 по-
знания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности школь-
ника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысле-
ния и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяю-
щего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предпола-
гает 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 стра-
ны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Оте-
чества. 

Задачами изучения истории являются: 
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 
овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
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 информа-
цию 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 де-
ятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 340, в 5 - 9 классах по 2 часа в неде-
лю при 34 учебных неделях, в 9 классе рекомендуется предусмотреть 14 часов на изучение модуля "Введе-
ние в новейшую историю России". 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного класса может 
варьироваться. 
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Таблица 1 

Структура и последовательность изучения курсов в рамках 
учебногопредмета "История" 

Класс Курсы в рамках учебного предмета "История" Примерноеколичествоучебных 
часов 

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. История России. 
Россия в конце XVII - XVIII вв.: от царства к империи 

23 

45 

9 Всеобщая история. Новая история. XIX - начало XX в. Исто-
рия России. Российскаяимперия в XIX - начале XX в. 

68 

9 Модуль "Введение в новейшую историю России" 14 

 
Содержание обучения в 8 классе. 
Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. 
Введение. 
Век Просвещения. 
Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей рацио-

нализма. 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 об-
щества. "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 промыш-
ленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. Появление фабрик, за-
мена 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 ре-
форм. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. Раздробленность Гер-
мании. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии 
Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма. Итальянские государства: политическая раз-
дробленность. 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 населе-
ния колоний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость. 
Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. Склады-

вание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: особенности эконо-
мического 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 независи-
мости (1776). 

Перелом в войне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за неза-
висимость. Конституция (1787). "Отцы-основатели". Билль о правах (1791). Значение завоевания североаме-
риканскими 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 ев-
ропейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и "револю-
ционный порядок управления". Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ 
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"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, роко-
ко. 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 про-

тив 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. Утвер-
ждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, си-
стема 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 X VIII 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 жиз-

ненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Со-
фьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое по-
сольство 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 промышленно-
сти. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Та-
моженный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 
страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и 
городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение 
крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная 
(губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации 
управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург - новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение инославных 

конфессий. 
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Аст-

рахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодо-

ление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой.Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сра-
жения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегах Балти-
ки. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной поли-
тике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение но-
вого 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. Измене-
ния 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 
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приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, 
Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего жуза под 
суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шува-
лова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внут-
ренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Москов-
ского 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 ко-
миссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена моно-
полий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жало-
ванные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство - "первенствующее сословие" им-
перии. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в гу-
берниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управ-
лении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. 
Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского ка-
зачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Но-
вороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и не-
христианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование черты 
оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, государствен-
ные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепост-
ным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии про-
мышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на 
мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение 
производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, 
Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и другие. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 
Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьев-
ская, 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. Безбо-
родко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суво-
ров, 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 внут-

ренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов 
"просвещенного абсолютизма" и усиление бюрократического и полицейского характера государства и лич-
ной власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о "трехдневной барщине". Политика по отно-
шению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. Причины 
дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 
Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
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". 
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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 Рос-
сии. 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 кон-
цу 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 россий-
ской 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" лю-

дей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института благородных девиц в 
Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский универси-
тет - первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регу-
лярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Пе-
реход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баже-
нов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия худо-
жеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном 
искусстве в конце столетия. 

Наш край в XVIII в. 
Обобщение. 
 
Содержание обучения в 9 классе. 
Всеобщая история. История Нового времени. XIX - начало XX 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 Наполеона в Россию и крушение Француз-
ской 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 кон-
сервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815 - 1840-е гг. 
Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба за парла-

ментскую 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 XIX - начале XX 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 экс-

пансии. Франко-германская война 1870 - 1871 гг. Парижская коммуна. 
Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. Гарибальди. Образо-

вание 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 внешнеполи-
тических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX - начале XX в. Габсбург-
ская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, национальные движения. Про-
возглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские народы: борьба за осво-
бождение 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. 
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Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX - начале XX 
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 XX в. 
Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. Освободительная 

борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение неза-
висимых государств. Влияние США на страны Латинской Америки. Традиционные отношения; латифун-
дизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910 - 1917 гг.: участники, итоги, значение. 

Страны Азии в XIX - начале XX в. 
Япония. Внутренняя и внешняя политика сегунатаТокугава. "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 "само-
усиления". 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 XIX - начале XX 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 XX в. 
Научные открытия и технические изобретения в XIX - начале XX в. Революция в физике. Достиже-

ния 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 XX 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 по-

литика 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 кон-
фликты и войны в конце XIX - начале XX в. (испано-американская война, русско-японская война, босний-
ский кризис). Балканские войны. 

Обобщение. 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. Отече-
ственная 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 Наполео-
ном 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 де-

кабря 1825 г. 
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. 
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политического консерватизма. Государственная регламентация общественной жизни: централиза-
ция управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. 
Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837 - 1841 гг. Официальная идео-
логия: "православие, самодержавие, народность". Формирование профессиональной бюрократии. 
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Расширение, империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: осо-
бенности взаимного восприятия. "Священный союз". Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Рас-
пад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, кон-
фликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожно-
го строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и про-
мышленные 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 запад-
ники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И. Герцен. Влия-
ние 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: ро-
мантизм, 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 об-
щества. 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 конфес-

сии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народа-
ми. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское вос-
стание 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. Кре-

стьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Станов-
ление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные рефор-
мы. 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. Государствен-

ный национализм. Реформы и "контрреформы". Политика консервативной стабилизации. Ограничение об-
щественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда. Права уни-
верситетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное 
вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консерва-
ция аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упроче-
ние 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. По-
мещичье "оскудение". Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной мо-
дернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государ-
ственные, 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. Техниче-

ский прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распро-
странение 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. Архи-
тектура 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 Россий-
ской 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. 
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Общественная жизнь в 1860 - 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публич-
ной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Обществен-
ные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и дру-
гих 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 формирова-
ние социал-демократии. Группа "Освобождение труда". "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". I 
съезд РСДРП. 

Россия на пороге XX в. 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капи-
тал, его роль в индустриализации страны. Россия - мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, 
социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Бур-
жуазия. 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 вой-
на 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 профес-

сиональных 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. Формиро-
вание многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические 
партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либе-
ральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с рево-
люцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности револю-
ционных выступлений в 1906 - 1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Ос-
новные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уро-
ки. 

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 пред-

дверии 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. Музы-

ка. "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 философ-
ской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Наш край в XIX - начале XX в. 
Обобщение. 
 

Планируемые результаты освоения программы по истории  
на уровне основного общего образования. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 
1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поли-

культурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей 
Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 
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народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному насле-
дию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского 
служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение 
прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной орга-
низации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовнонравственных ценностях 
народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в ситуа-
циях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступ-
ки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; ак-
тивное неприятие асоциальных поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии 
человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овла-
дение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение 
интереса к истории как важной составляющей современного общественного сознания; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и 
мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; пони-
мание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 
творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необ-
ходимости ее сохранения (в том числе - на основе примеров из истории); представление об идеалах гармо-
ничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, эпохуь 
Возрождения) и в современную эпоху; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятель-
ности 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; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с 
природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и необхо-
димости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 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. 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося будут 
сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учеб-
ные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познава-
тельных универсальных учебных действий: 

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. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
определять познавательную задачу; 
намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 
систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию историче-

ских 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 другие). 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть позна-

вательных универсальных учебных действий: 
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты историче-

ских источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) - извлекать информацию из 
источника; 

различать виды источников исторической информации; 
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высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, предло-
женным учителем или сформулированным самостоятельно). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; 
участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство выска-

зываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 
тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять 
правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных универсальных 
учебных действий: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, 
требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владеть приемами самоконтроля - осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки получен-
ных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуа-

циях и окружающей действительности); 
регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников об-

щения. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как эффективного сред-

ства 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 ко-

манды. 
Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего образования 

должны обеспечивать: 
1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события исто-

рии разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, со-
бытия истории родного края и истории России, определять современников исторических событий, явлений, 
процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные историче-
ские эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и практических 
задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических событиях, 
явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстри-
руя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

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

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

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи; 
8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 
9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, аудио-

визуальные; 
10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи исторические 

источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, со-
относить с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с информацией из других источ-
ников при изучении исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при 
работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на основе истори-
ческой карты (схемы) исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представлен-
ную на исторической карте (схеме), с информацией из других источников; 
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12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, представ-
лять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск историче-
ской информации в справочной литературе, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 
решения познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических 
и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур, 
уважения к историческому наследию народов России. 

Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе по истории в виде планируе-
мых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности школьников при 
изучении истории, от работы с хронологией и историческими фактами до применения знаний в общении, 
социальной практике. 

Предметные результаты изучения истории включают: 
1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; о 

преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 
2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной истории; 
3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического ана-

лиза для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 
4) умение работать с основными видами современных источников исторической информации 

(учебник, научно-популярная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
другие), оценивая их информационные особенности и достоверность с применением метапредметного под-
хода; 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и веществен-
ными источниками - извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию, определять информационную ценность и значимость источника; 

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов исто-
рии родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на знании исторических 
фактов, дат, понятий; 

7) владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических лично-
стей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как основу 
диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиоз-
ной принадлежности на основе ценностей современного российского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 
мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими собы-
тиями XX - начала XXI в. 

Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе введением отдельного 
учебного модуля "Введение в Новейшую историю России", предваряющего систематическое изучение оте-
чественной истории XX - XXI вв. в 10 - 11 классах. Изучение данного модуля призвано сформировать базу 
для овладения знаниями об основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего времени 
(Российская революция 1917 - 1922 гг., Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг., распад СССР, возрож-
дение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них органично сочетают-
ся познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах 
деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1) Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключе-
вых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории, соотносить год с веком, уста-
навливать последовательность и длительность исторических событий. 

2) Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участни-
ков, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты по различным 
признакам. 

3) Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на электронных но-
сителях и других): читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на исторической 
карте территории государств, маршруты передвижений значительных групп людей, места значительных 
событий и другие. 

4) Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): проводить поиск 
необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, письменных, визуальных и 
другие), сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, высказывать суждение об 
информационной (художественной) ценности источника. 
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5) Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 
участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи, со-
ставлять описание исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, дополни-
тельной литературы, макетов и другое. 

6) Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка), 
соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, существенные призна-
ки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; срав-
нивать исторические события, явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и 
следствиях исторических событий. 

7) Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные 
в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; опреде-
лять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей 
в истории; составлять характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельно со-
ставленному плану). 

8) Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при выяснении 
причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать знания об истории и культуре свое-
го и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как основу диалога в поликультурной среде, 
способствовать сохранению памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром для планирования 
и организации познавательной деятельности школьников при изучении истории (в том числе - разработки 
системы познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых учащимися результатов. 

Предметные результаты изучения истории в 5 - 9 классах представлены в виде общего перечня для 
курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать углублению содержательных связей 
двух курсов, выстраиванию единой линии развития познавательной деятельности учащихся. Названные ни-
же результаты формируются в работе с комплексом учебных пособий - учебниками, настенными и элек-
тронными картами и атласами, хрестоматиями и другими. 

 
Предметные результаты изучения истории в 8 классе. 
Знание хронологии, работа с хронологией: 
называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять их при-

надлежность к историческому периоду, этапу; 
устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 
Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отече-

ственной и всеобщей истории XVIII в.; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к историче-

ским процессам и другим), составлять систематические таблицы, схемы. 
Работа с исторической картой: выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в резуль-

тате значительных социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеоб-
щей истории XVIII в. 

Работа с историческими источниками: 
различать источники официального и личного происхождения, публицистические произведения 

(называть их основные виды, информационные особенности); 
объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; 
извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников. 
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). 
Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития России и 

других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества, 
промышленного переворота в европейских странах, абсолютизма как формы правления, идеологии Просве-
щения, революций XVIII в., внешней политики Российской империи в системе международных отношений 
рассматриваемого периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей исто-
рии, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 
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объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 
(выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объясне-
ние причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 
XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия). 

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. 

Применение исторических знаний: 
раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские влия-

ния и национальные традиции, показывать на примерах; выполнять учебные проекты по отечественной и 
всеобщей истории XVIII в. (в том числе на региональном материале). 

 
Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 
Знание хронологии, работа с хронологией: 
называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и все-

общей истории XIX - начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 
выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной и всеобщей исто-

рии XIX - начала XX в.; 
определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. на 

основе анализа причинно-следственных связей. 
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 другим), составлять системати-
ческие таблицы. 

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). 

Работа с историческими источниками: 
представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности таких 

материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, программы политических пар-
тий, статистические данные; 

определять тип и вид источника (письменного, визуального); 
выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, общественному те-

чению и другим; 
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. 
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, презен-
тации); 

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 другое. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития России и 

других стран в XIX - начале XX в., процессов модернизации в мире и России, масштабных социальных дви-
жений и революций в рассматриваемый период, международных отношений рассматриваемого периода и 
участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей исто-
рии; соотносить общие понятия и факты; 
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объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX - 
начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, систематизиро-
вать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах, определять и объяс-
нять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX 
- начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и разли-
чия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 
событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам отече-
ственной 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. 

Применение исторических знаний: 
распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники материальной и 

художественной культуры XIX - начала XX 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 XX в. (в том числе 
на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX - начала XX в. для России, других стран мира, вы-
сказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественных обсуждениях. 

 
Учебный модуль "Введение в новейшую историю России. 

 
Пояснительная записка. 

Программа учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" (далее - Программа модуля) 
составлена на основе положений и требований к освоению предметных результатов программы основного 
общего образования, представленных в ФГОС ООО, с учетом федеральной программы воспитания, Концеп-
ции преподавания учебного курса "История России" в образовательных организациях, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы (утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации, протокол от 23 октября 2020 г.). 

Общая характеристика учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 
Место учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" в системе основного общего обра-

зования определяется его познавательным и мировоззренческим значением для становления личности вы-
пускника уровня основного общего образования. Содержание учебного модуля, его воспитательный потен-
циал призван реализовать условия для формирования у подрастающего поколения граждан целостной кар-
тины российской истории, осмысления роли современной России в мире, важности вклада каждого народа в 
общую историю Отечества, позволит создать основу для овладения знаниями об основных этапах и событи-
ях новейшей истории России на уровне среднего общего образования. 

Учебный модуль "Введение в Новейшую историю России" имеет также историко-просвещенческую 
направленность, формируя у молодежи способность и готовность к защите исторической правды и сохране-
нию исторической памяти, противодействию фальсификации исторических фактов 16. 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения школьниками предметного 
материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода исто-
рии России. 

Цели изучения учебного модуля "Введение в Новейшую историю России": 
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 
владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
воспитание учащихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения к своему Отечеству - мно-

гонациональному 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 информа-
цию 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 де-
ятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к прошлому, но и к 
настоящему родной страны. 

Место и роль учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 
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Учебный модуль "Введение в Новейшую историю России" призван обеспечивать достижение обра-
зовательных результатов при изучении истории на уровне основного общего образования. 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на развитие умений обуча-
ющихся "устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических собы-
тий, явлений, процессов, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI в.; ха-
рактеризовать итоги и историческое значение событий". 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомить обучающихся с 
ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя систематическое изучение отечественной ис-
тории XX - начала XXI в. в 10 - 11 классах. Кроме того, при изучении региональной истории, при реализа-
ции федеральной программы воспитания и организации внеурочной деятельности педагоги получат воз-
можность опираться на представления обучающихся о наиболее значимых событиях Новейшей истории 
России, об их предпосылках (истоках), главных итогах и значении. 

Модуль "Введение в Новейшую историю России" может быть реализован в двух вариантах: 
при самостоятельном планировании учителем процесса освоения школьниками предметного мате-

риала до 1914 г. для установления его взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода истории 
России (в курсе "История России", включающем темы модуля). В этом случае предполагается, что в темати-
ческом планировании темы, содержащиеся в Программе модуля "Введение в Новейшую историю России", 
даются в логической и смысловой взаимосвязи с темами, содержащимися в программе по истории. При та-
ком варианте реализации модуля количество часов на изучение курса История России в 9 классе рекоменду-
ется увеличить на 14 учебных часов; 

в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счет части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной орга-
низацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различ-
ных интересов обучающихся (рекомендуемый объем - 14 учебных часов). 

 
Таблица 2 

Реализация модуля в курсе "История России" 9 класса 
 

Программа курса "История 
России" (9 класс) 

Примерноеколичест
во часов 

Программа учебного мо-
дуля "Введение в Новей-
шую историю России" 

Примерноеколичест
во часов 

Введение 1 Введение 1 

Перваяроссийскаяреволюция 
1905 - 1907 гг. 

1 Февральская и Октябрь-
ская революции 1917 г. 

3 

Отечественная война 1812 г. - 
важнейшее событие россий-
ской и мировой истории XIX 
в. Крымская война. 
ГероическаяоборонаСевастоп
оля 

2 ВеликаяОтечественнаявой
на 
(1941 - 1945 гг.) 

4 

Социальная и правовая мо-
дернизация страны при Алек-
сандре II. 
Этнокультурный облик импе-
рии. 
Формирование гражданского 
общества и основные направ-
ления общественных движе-
ний 

19 Распад СССР. Становле-
ние новой России 
(1992 - 1999 гг.) 

2 

Напорогеновоговека 
 

Возрождениестраны 
 

Крымская война. Г ероиче-
ская оборона Севастополя. 
Общество и власть после ре-
волюции. 
Уроки революции: политиче-
ская стабилизация и социаль-

3 ВоссоединениеКрыма с 
Россией 

3 
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ные преобразования. П. А. 
Столыпин: 
программасистемныхреформ, 
масштаб и результаты 

Обобщение 1 Итоговоеповторение 1 

 
 
 

Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 
Таблица 3 

Структура и последовательность изучения модуля 
какцелостногоучебногокурса 

N Темыкурса Примерноеколичество 
часов 

1 Введение 1 

2 Февральская и Октябрьская революции 1917 г. 3 

2 ВеликаяОтечественнаявойна (1941 - 1945 гг.) 4 

3 Распад СССР. Становление новой России (1992 - 1999 гг.) 2 

4 Возрождение страны с 2000-х гг. ВоссоединениеКрыма с Россией 3 

5 Итоговоеповторение 1 

 
Введение. 
Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 1914 г. 

по настоящее время). Важнейшие события, процессы XX - начала XXI в. 
Февральская и Октябрьская революции 1917 г. 
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. Вооруженное восстание в Пет-

рограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. 
Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования большевиков. Образова-
ние РККА. Советская национальная политика. Образование РСФСР как добровольного союза народов Рос-
сии. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых правитель-
ств 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. "Все 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 молниенос-
ной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 
Гитлеровский план "Ост". Преступления нацистов и их пособников на территории СССР. Разграб-

ление 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, пред-

ставителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу врага: партизанское движе-
ние и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение представителей религиозных 
конфессий. Вклад деятелей культуры, ученых и конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 
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Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция (операция 
"Багратион") Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта. Осво-
бодительная 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. Все-
мирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников их пособников 
(Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над гитле-
ровской Германией и ее союзниками. Конституция РФ о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента Российской Феде-
рации об утверждении почетных 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. Па-
рад 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. Горбачев. Межнациональные конфликты. "Парад су-

веренитетов". 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 ее значение. 
Сложные 1990-е гг. Трудности и просчеты экономических преобразований в стране. Совершенство-

вание 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. Вступле-

ние в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина. Восстановление единого правового про-
странства страны. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. 
Укрепление Вооруженных Сил Российской Федерации. 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 гг. 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 кон-
ституционный закон от 21 марта 2014 г. о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образо-
вании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значе-
ния 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 пан-
демией. Реализация крупных экономических проектов (строительство Крымского моста, трубопроводов 
"Сила Сибири", "Северный поток" и другие). Поддержка одаренных детей в России (образовательный центр 
"Сириус" и другие). 

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). Исто-



48 
 

рические парки "Россия - Моя история". Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил 
Российской Федерации "Патриот". Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал 
Советскому Солдату. Всероссийский проект "Без срока давности". Новые информационные ресурсы о Ве-
ликой 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 освоения учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 
 

Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при освоении содержания 
учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 

Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" способствует процессу 
формирования внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим лю-
дям и жизни в целом, готовности выпускника основной школы действовать на основе системы позитивных 
ценностных ориентаций. 

Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" ориентировано на следую-
щие важнейшие убеждения и качества школьника, которые должны проявляться как в его учебной деятель-
ности, так и при реализации направлений воспитательной деятельности образовательной организации в 
сферах: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 
прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образо-
вательной 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 противодей-
ствия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной дея-
тельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультур-
ном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культу-
ры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение к достижениям своей Роди-
ны - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию, па-
мятникам и символам воинской славы, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 
нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других лю-
дей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков, активное неприя-
тие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и обществен-
ного пространства. 

Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" также ориентировано на 
понимание роли этнических культурных традиций - в области эстетического воспитания, на формирование 
ценностного отношения к здоровью, жизни и осознание необходимости их сохранения, следования прави-
лам безопасного поведения в интернет-среде, активное участие в решении практических задач социальной 
направленности, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, готовность к участию в практиче-
ской деятельности экологической направленности. 

При освоении содержания учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" обучающиеся 
продолжат осмысление ценности научного познания, освоение системы научных представлений об основ-
ных закономерностях развития общества, расширение социального опыта для достижения индивидуального 
и коллективного благополучия, в том числе в ходе овладения языковой и читательской культурой, основны-
ми навыками исследовательской деятельности. Важным также является подготовить выпускника основной 
школы к изменяющимся условиям социальной среды, стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям 
других. 

В результате изучения учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" у обучающегося 
будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познава-
тельных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение ключевых событий и про-
цессов Новейшей истории России; 
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выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при наличии) изученных 
ранее исторических событий, явлений, процессов с историей России XX - начала XXI в., выявлять законо-
мерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учетом предложенной задачи, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; делать 
выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием дедуктивных, индуктивных умозаключений 
и по аналогии, строить логические рассуждения; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, фик-
сирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанав-
ливать искомое и данное; формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений дру-
гих, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану неболь-
шое исследование по установлению причинно-следственных связей событий и процессов; 

оценивать на применимость и достоверность информацию; самостоятельно формулировать обоб-
щения и выводы по результатам проведенного небольшого исследования, владеть инструментами оценки 
достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процес-
сов, событий и их последствия, в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их раз-
витии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть позна-
вательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или дан-
ных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 
форм представления (справочная, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие); 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 
различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями; оценивать надежность информации по критериям, предложенным 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 целями и условиями 
общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и рас-
познавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

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

умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой темы и высказы-
вать 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 учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним состав-
лять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов, исторических источников 
и другие. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных универсальных 
учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных 
подходах к принятию решений (индивидуально, в группе, групповой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 
учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения или его 
части), корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учетом получения новых знаний об изуча-
емом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к адекватной оценке и изме-
нению ситуации; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретенному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации, вносить коррективы в деятель-
ность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудно-
стей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуа-

циях и окружающей действительности); 
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регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников об-
щения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении кон-

кретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при реше-
нии поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению (рас-
пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; планировать организа-
цию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 
взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и коор-
динировать свои действия с действиями других членов команды; оценивать качество своего вклада в общий 
продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды в достижение резуль-
татов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

 
2.1.4. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Обществознание". 
 

Пояснительная записка. 
Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к результатам освое-

ния основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, в соответствии с Концепцией 
преподавания учебного предмета "Обществознание", а также с учетом федеральной программы воспитания 
и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части ООП ООО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией функции инте-
грации молодежи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно раскрывать уча-
щимся подросткового возраста особенности современного общества, различные аспекты взаимодействия в 
современных условиях людей друг с другом, с основными институтами государства и гражданского обще-
ства, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях его разви-
тия в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях че-
ловека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к слу-
жению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной информации помо-
гает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической и политической ком-
муникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые сведения, 
осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и общественных 
ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного "Я", формированию способности к ре-
флексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования являются: 
воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответ-

ственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 
развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, приверженно-

сти правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской Федерации и законодательстве Россий-
ской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковом возрасте, 
становление ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения, осно-
ванного на уважении закона и правопорядка, развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к высо-
копроизводительной, наукоемкой 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 обще-
ственные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных соци-
альных ролей человека и гражданина; 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных источников и 
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для уча-
стия 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 реализа-
ции личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском обществе; 
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формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений меж-
ду людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сфе-
рах; для соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными ценностями и нормами по-
ведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 
обществе. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается с 6 по 
9 класс, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 136 часов, по 1 часу в неделю при 34 
учебных неделях. 

 
Содержание обучения в 8 классе. 
Человек в экономических отношениях. 
Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. Экономический 

выбор. 
Экономическая система и ее функции. Собственность. Производство - источник экономических 

благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. 
Производительность труда. Разделение труда. 
Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 
Обмен. Деньги и их функции. Торговля и ее формы. Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и 

предложение. 
Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 
Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность производ-

ства. 
Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 
Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники фон-

дового рынка). Услуги финансовых посредников. 
Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платежная карта, денежные пере-

воды, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потреби-
теля финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские товары 
и товары длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личный фи-
нансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. Государ-
ственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика Российской Федерации. Гос-
ударственная политика по развитию конкуренции. 

Человек в мире культуры. 
Культура, ее многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование личности. Со-

временная молодежная культура. 
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. 
Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном обществе. Обра-

зование 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 вероиспо-

ведания. 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. 
 
Содержание обучения в 9 классе. 
Человек в политическом измерении. 
Политика и политическая власть. Государство - политическая организация общества. Признаки гос-

ударства. Внутренняя и внешняя политика. 
Форма государства. Монархия и республика - основные формы правления. Унитарное и федератив-

ное 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 демократиче-

ском обществе. 
Общественно-политические организации. 
Гражданин и государство. 
Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия - демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления. Россия - социальное государство. Основные 
направления и приоритеты социальной политики российского государства. Россия - светское государство. 
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Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Российской Феде-
рации. Президент - Глава государства Российская Федерация. Федеральное Собрание Российской Федера-
ции: Государственная Дума и Совет Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система в 
Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Феде-
рации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 
Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты Российской Феде-

рации: 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 Рос-

сийской 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. От-

клоняющееся 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 глобали-

зации, ее противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическая ситуация и спо-
собы ее улучшения. 

Молодежь - активный участник общественной жизни. Волонтерское 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 вирту-

альном пространстве. 
Перспективы развития общества. 
 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 
Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские социо-

культурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готов-
ность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии 
собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе раз-
вития у обучающихся установки на решение практических задач социальной направленности и опыта кон-
структивного социального поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе 
в части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 
прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образо-
вательной 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 противодей-
ствия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию 
и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной дея-
тельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультур-
ном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культу-
ры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение к достижениям своей Роди-
ны - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому, природному наследию и па-
мятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 
нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других лю-
дей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприя-
тие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и обще-
ственного пространства; 
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4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 
своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художе-
ственной культуры как средства коммуникации и самовыражения, понимание ценности отечественного и 
мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыраже-
нию в разных видах искусства; 

5) 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, куре-
ние) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 
числе навыки безопасного поведения в интернет-среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуаци-
ям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собствен-
ный 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; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, способ-
ность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность, интерес к практи-
ческому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого пред-
метного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого, уважение к труду и результатам трудовой деятель-
ности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с уче-
том личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных 
наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных по-
следствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 
глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, прино-
сящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвя-
зи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической деятельности эко-
логической направленности; 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных пред-
ставлений 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 коллективно-
го благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям со-
циальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих веду-
щей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рам-
ках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

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

способность действовать в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других, повы-
шать 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 спо-
собность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 
осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

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

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и пре-

одоления 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. 

В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у обучающегося 
будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познава-
тельных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 
устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их обоб-

щения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фак-

тах, 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 реше-

ния, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 
осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуа-

ции, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументиро-

вать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, ис-

следования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-

ных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть позна-

вательных универсальных учебных действий: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или дан-

ных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 
оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 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 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 учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним состав-
лять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных 
подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений в группе); 
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самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 
учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений; 

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

делать выбор и брать ответственность за решение. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интел-

лекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной зада-

чи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобре-

тенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, уста-

новленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализи-

ровать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
принимать себя и других, не осуждая; 
открытость себе и другим. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении кон-

кретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при реше-
нии поставленной задачи; 

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

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поруче-
ния, подчиняться; 

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

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

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулирован-
ным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена коман-
ды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 
отчета перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне основного общего об-
разования должны обеспечивать: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его вза-
имодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института, характерных чертах 
общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая 
правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные от-
ношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодатель-
ства), процессах и явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 
политической сферах жизни общества;основах конституционного строя и организации государственной 
власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несо-
вершеннолетнего), системе образования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и 
денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии 
коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том 
числе от терроризма и экстремизма; 

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

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

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

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

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

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, вза-
имосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для аргументированного объясне-
ния роли информации и информационных технологий в современном мире, социальной и личной значимо-
сти здорового образа жизни, роли непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для че-
ловека и общества; необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции, про-
ведения в отношении нашей страны международной политики "сдерживания"; для осмысления личного со-
циального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социаль-
ный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм свое отношение к 
явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражаю-
щие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные взаимодей-
ствия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и инве-
стирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений из 
Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их осно-
ве план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 
предложенные модели в текст; 

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

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

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответ-
ствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности (включая во-
просы, связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осу-
ществления финансовых махинаций, применения недобросовестных практик), осознание неприемлемости 
всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотно-
сти, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседнев-
ной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потребите-
ля финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей, для анализа потребления до-
машнего хозяйства, составления личного финансового плана, для выбора профессии и оценки собственных 
перспектив в профессиональной сфере, а также опыта публичного представления результатов своей дея-
тельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

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

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

 
К концу обучения в 8 классеобучающийся получит следующие предметные результаты по отдель-

ным темам программы по обществознанию: 
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Человек в экономических отношениях: 
осваивать и применять знания об экономической жизни общества, ее основных проявлениях, эко-

номических системах, собственности, механизме рыночного регулирования экономики, финансовых отно-
шениях, 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 эффективно-
сти 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 эко-
номики, государственной политики по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций 
предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости правомерного налогового пове-
дения; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на обществоведче-
ские знания, факты общественной жизни свое отношение к предпринимательству и развитию собственного 
бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономических дей-
ствий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов, с использованием различных 
способов повышения эффективности производства, отражающие типичные ситуации и социальные взаимо-
действия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информацию в модели 
(таблица, схема, график и другое), 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 информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с раз-
личными формами финансового мошенничества; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социаль-
ную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учеб-
ных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с личным социальным опытом; используя обществовед-
ческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономической раци-
ональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; граждан, защищающих свои 
экономические интересы; практики осуществления экономических действий на основе рационального вы-
бора в условиях ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективности 
производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых мошенни-
честв, 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 перспек-
тив 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, ре-
зюме); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, наци-
ональной 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 обра-

зовании, 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, гу-
манизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сферу деятельности, информацион-
ную 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; 
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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 обществоведче-

ские знания, факты общественной жизни свое отношение к информационной культуре и информационной 
безопасности, правилам безопасного поведения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия духовной культу-
ры; 

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 ученых, о религиозных объеди-
нениях 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. 
 
К концу обучения в 9 классеобучающийся получит следующие предметные результаты по отдель-

ным темам программы по обществознанию: 
Человек в политическом измерении: 
осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешней поли-

тике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе гражданина Российской Фе-
дерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии, демокра-
тические 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 внут-
ренней и внешней политики России; политических партий и иных общественных объединений граждан; 
законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и социально-экономического кризи-
са 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 фе-
деративное 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 государ-
ством; 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, значе-
ния политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правового государства и граждан-
ского общества; для осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли гражданина; 
о роли информации и информационных технологий в современном мире для аргументированного объясне-
ния роли СМИ в современном обществе и государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения в полити-
ке с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типич-
ные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, члена поли-
тической партии, участника общественно-политического движения; 

овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других норма-
тивных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных с деятельностью 
субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государ-
ства, политических партий, формах участия граждан в политике; 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: по зада-
нию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учеб-
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ных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

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 учета в ней 
интересов развития общества, ее соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: выражать 
свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая выполнение про-
ектов 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 ситуа-
цией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, наци-
ональной 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, дея-
тельности высших органов власти и управления в Российской Федерации; об основных направлениях внут-
ренней политики Российской Федерации; 

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с республикан-
ской формой правления, как социальное государство, как светское государство; статус и полномочия Прези-
дента Российской Федерации, особенности формирования и функции Государственной Думы и Совета Фе-
дерации, Правительства Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, связанные с 
осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и 
денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности 
личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак класси-
фикации) 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 Федера-
ции, 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 "сдержи-
вания"; 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 свое отношение 
к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране по-
литике "сдерживания"; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события в поли-
тической 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 ос-
новах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, конституцион-
ном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов государственной власти, местном са-
моуправлении 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 Рос-
сийской 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 изме-
нениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов государственной власти и 
управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить ее с собственными зна-
ниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 
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оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере с пози-
ций 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 дея-
тельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни 
для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей деятель-
ности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуа-
цией 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, наци-
ональной 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 Рос-

сийского 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 ти-

пичных 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 свое 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 межнаци-
ональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовывать информацию из текста 
в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст; 

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную информа-
цию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся поведе-
нии, 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 наци-
ональностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания собственного по-
ведения с позиции здорового образа жизни; 

осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной принадлеж-
ности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире: 
осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных пробле-

мах; 
характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; глобализацию как 

важный общемировой интеграционный процесс; 
приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия молодежи в об-

щественной жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора и карьерного роста; 
сравнивать требования к современным профессиям; устанавливать и объяснять причины и послед-

ствия глобализации; использовать полученные знания о современном обществе для решения познаватель-
ных 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 свое отношение к современным формам коммуникации; к здоровому образу 
жизни; 
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решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные с волон-
терским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и других) по про-
блемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, аудиовизуаль-
ной) из различных источников о глобализации и ее последствиях; о роли непрерывного образования в со-
временном обществе. 

 
 

2.1.5. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "География". 
 

Пояснительная записка. 
 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО, 
представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной про-
грамме воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части обра-
зовательной программы основного общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, метапредмет-
ным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и развития обучающих-
ся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 
распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, дает распределение учеб-
ных часов по тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет 
возможности предмета для реализации требований к результатам освоения программы основного общего 
образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обуча-
ющихся. 

География - предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально ориентиро-
ванных 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 географии на уровне основного общего образования является базой для реализации 
краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез 
на уровне среднего общего образования, базовым звеном в системе непрерывного географического образо-
вания, основой для последующей уровневой дифференциации. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 
воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с другими 

народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных ориентаций 
личности; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем повседневной жиз-
ни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического 
мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных комплексах, об основных географиче-
ских особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, формирование способности поис-
ка и применения различных источников географической информации, в том числе ресурсов информацион-
но-телекомуникационной сети "Интернет", для описания, характеристики, объяснения и оценки разнообраз-
ных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, необходи-
мых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в повседневной 
жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и яв-
лений в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по 
направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьезной базы географических знаний. 

Освоение содержания географии на уровне основного общего образования происходит с опорой на 
географические знания и умения, сформированные ранее в рамках учебного предмета "Окружающий мир". 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии: по одному часу в неделю в 8 и 9 
классах. 
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Содержание обучения географии в 8 классе. 
Географическое пространство России. 
История формирования и освоения территории России. 
История освоения и заселения территории современной России в XI - XVI вв. Расширение террито-

рии России в XVI - XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России в XX в. Воссоеди-
нение Крыма с Россией. 

Практическая работа "Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на раз-
ных исторических этапах на основе анализа географических карт". 

Географическое положение и границы России. 
Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница России. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и исключительная эко-
номическая зона Российской Федерации. Географическое положение России. Виды географического поло-
жения. Страны - соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 

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 "Определение различия во времени для разных городов России по карте часо-

вых зон". 
Административно-территориальное устройство России. 
Районирование территории. 
Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообра-

зие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод гео-
графических исследований и территориального управления. Виды районирования территории. Макрорегио-
ны 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. "Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и 
макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического положения". 

Природа России. 
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. Основ-
ные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию. 

Практическая работа "Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и ста-
тистическим материалам". 

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 табли-
ца. 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, фор-
мирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и совре-
менное оледенения. Опасные геологические природные явления и их распространение по территории Рос-
сии. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Особенно-
сти рельефа своего края. 

Практические работы: "Объяснение распространения по территории России опасных геологических 
явлений", "Объяснение особенностей рельефа своего края". 

Климат и климатические ресурсы. 
Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат России. 

Солнечная радиация и ее виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности и рельефа. Основные 
типы воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение температуры воздуха, атмо-
сферных 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. Изме-
нение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и хозяй-
ственную деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их воз-
можные следствия. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории 
страны. 

Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдае-
мые климатические изменения на территории России и их возможные следствия. Особенности климата сво-
его края. 
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Практические работы: "Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды, "Опреде-
ление и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур 
января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости по территории страны", "Оценка 
влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и хозяйственную деятельность населе-
ния". 

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 Рос-
сии. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озера, 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. Внутрен-
ние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы: "Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России", 
"Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на территории страны". 

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 определя-
ющие. 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 природнохозяйственных зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесенные в Красную книгу России. 

Практические работы: "Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах", 
"Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на природу, на жизнь и 
хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких источников информации". 

Население России. 
Численность населения России. 
Динамика численности населения России в XX - XXI вв. и факторы, определяющие ее. 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 миграцион-
ных потоков. Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в разные истори-
ческие периоды. Государственная миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты 
прогнозов изменения численности населения России. 

Практическая работа "Определение по статистическим данным общего, естественного (или) мигра-
ционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Федерации или сво-
его региона". 

Территориальные особенности размещения населения России. 
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, историче-

скими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Плотность населения как по-
казатель освоенности территории. Различия в плотности населения в географических районах и субъектах 
Российской Федерации. Городское и сельское население. Виды городских и сельских населенных пунктов. 
Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов по численно-
сти населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. Монофункциональные города. 
Сельская местность и современные тенденции сельского расселения. 

Народы и религии России. 
Россия - многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор фор-

мирования и развития России. Языковая классификация народов России. Крупнейшие народы России и их 
расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО 
на территории России. 

Практическая работа "Построение картограммы "Доля титульных этносов в численности населения 
республик и автономных округов Российской Федерации". 

Половой и возрастной состав населения России. 
Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в гео-

графических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, ее определяющие. Половозрастные 
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пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни 
мужского и женского населения России. 

Практическая работа "Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе 
анализа половозрастных пирамид". 

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 "Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и ме-
ханического движения населения". 

 
Содержание обучения географии в 9 классе. 
Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства России. 
Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура, функци-

ональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Группи-
ровка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. Экономико-географическое 
положение (ЭГП) России как фактор развития ее 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. "Страте-
гия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года": цели, задачи, приоритеты 
и направления пространственного развития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в "Стра-
тегии пространственного развития Российской Федерации" как "геостратегические территории". 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории страны. 
Условия и факторы размещения хозяйства. 

Практическая работа "Определение влияния географического положения России на особенности от-
раслевой и территориальной структуры хозяйства". 

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 тру-
бопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Ме-
сто России в мировом производстве электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, тепловые, 
гидроэлектростанции, электростанции, использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их осо-
бенности 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: "Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимо-
сти электроэнергии для населения России в различных регионах", "Сравнительная оценка возможностей для 
развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах стран". 

Металлургический комплекс. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве черных и цветных ме-

таллов. Особенности технологии производства черных и цветных металлов. Факторы размещения предприя-
тий разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии черных, легких и тяжелых 
цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на 
окружающую среду. Основные положения "Стратегии развития черной и цветной металлургии России до 
2030 года". 

Машиностроительный комплекс. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машиностроительной 

продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: ос-
новные районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей политики импортозамещения. Маши-
ностроение и охрана окружающей среды, значение отрасли для создания экологически эффективного обо-
рудования. Перспективы развития машиностроения России. Основные положения документов, определяю-
щих стратегию развития отраслей машиностроительного комплекса. 

Практическая работа. "Выявление факторов, влияющих на себестоимость производства предприя-
тий металлургического комплекса в различных регионах страны (по выбору)". 

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. Хи-
мическая промышленность и охрана окружающей среды. Основные положения "Стратегии развития хими-
ческого и нефтехимического комплекса на период до 2030 года". 

Лесопромышленный комплекс. 
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Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции лесного 
комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Фак-
торы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатываю-
щие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные положения 
"Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года". 

Практическая работа "Анализ документов "Прогноз развития лесного сектора Российской Федера-
ции до 2030 года" и "Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года" с целью 
определения перспектив и проблем развития комплекса". 

Агропромышленный комплекс (АПК). 
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хо-

зяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы. Сель-
скохозяйственные 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 предприя-
тий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана 
окружающей среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая промышленность и охра-
на окружающей среды. "Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года". Особенности АПК своего края. 

Практическая работа. "Определение влияния природных и социальных факторов на размещение от-
раслей АПК". 

Инфраструктурный комплекс. 
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное хозяй-

ство - место и значение в хозяйстве. 
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, железнодо-

рожный, 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: "Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных мор-

ских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий", "Характеристика туристско-
рекреационного потенциала своего края". 

Обобщение знаний. 
Государственная политика как фактор размещения производства. "Стратегия пространственного 

развития Российской Федерации до 2025 года": основные положения. Новые формы территориальной орга-
низации хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые 
экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие разви-
тие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. "Стратегия экологической безопасности Рос-
сийской Федерации до 2025 года" и государственные меры по переходу России к модели устойчивого разви-
тия. 

Практическая работа "Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение 
окружающей среды на основе анализа статистических материалов". 

Регионы России. 
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 эколо-
гические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации Западного 
макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы: "Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источни-
кам информации", "Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов 
России по уровню социально-экономического развития на основе статистических данных". 

Восточный макрорегион 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 
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Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние раз-
личия. 

Практические работы: "Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов 
Российской Федерации) по заданным критериям", "Выявление факторов размещения предприятий одного из 
промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)". 

Обобщение знаний. 
Федеральные и региональные целевые программы.Государственная программа Российской Федера-

ции "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации". 
Россия в современном мире. 
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе междуна-

родных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими странами мира. Россия 
и страны СНГ. ЕАЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса природ-
ных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и культурного наследия 
России. 

 
Планируемые результаты освоения географии. 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность обучающихся руковод-
ствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на ее основе и 
в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультур-
ном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства 
России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины - ци-
вилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и объек-
там природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране; уважение к символам России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, ува-
жения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности 
и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уваже-
ние прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 
организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; пред-
ставление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфес-
сиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопонима-
нию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 
нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки дру-
гих людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий для окружающей сре-
ды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нрав-
ственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учетом осознания по-
следствий для окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, по-
нимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей стра-
ны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культур-
ного наследия человечества; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных пред-
ставлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвя-
зях 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 гео-
графических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 
жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного по-
ведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социаль-
ным, 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 здоро-
вого, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружа-
ющей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 
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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 учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения за-
дач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окру-
жающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потреби-
теля в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в прак-
тической деятельности экологической направленности. 

В результате изучения географии на уровне основного общего образования у обучающегося будут 
сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учеб-
ные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познава-
тельных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и явле-
ний; 

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и явле-
ний, основания для их сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с уче-
том предложенной географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной 
задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и явле-
ний; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по ана-
логии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

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 мате-

риале, 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 проведенного 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть позна-
вательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или дан-
ных из источников географической информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных крите-
риев; 

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

находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различ-
ных источниках географической информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 
оценивать надежность географической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 
систематизировать географическую информацию в разных формах. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 
формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных во-

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

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диало-
га, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения 

с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты ре-
шений; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интел-
лекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля и рефлексии; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобре-

тенному опыту; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, уста-

новленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, кол-

лективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-
зультат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов 
определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), участво-
вать 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 оцени-
вать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

 
К концу 8 класса обучающийся научится: 
характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 
находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад российских 

ученых 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 географи-

ческой карте; 
оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 
использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, конти-

нентальном 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 инфор-

мации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дан-
ных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: определять возраст горных по-
род и основных тектонических структур, слагающих территорию; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической инфор-
мации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дан-
ных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять закономерности рас-
пространения гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на терри-
тории страны; 

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; объяснять особенно-
сти компонентов природы отдельных территорий страны; использовать знания об особенностях компонен-
тов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 
пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
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называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны, от-
дельных регионов и своей местности; 

объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, земле-
трясений 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) практикоориентированных 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 осо-
бенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

проводить классификацию типов климата и почв России; распознавать показатели, характеризую-
щие 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 озера, границы клима-
тических 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 сти-
хийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального природопользования; приводить примеры 
особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных и растений, занесенных в Крас-
ную книгу России; 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей населе-
ния 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 населе-
ния России, ее отдельных регионов и своего края; 

проводить классификацию населенных пунктов и регионов России по заданным основаниям; 
использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структу-

ре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиоз-
ном составе населения для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

применять понятия "рождаемость", "смертность", "естественный прирост населения", "миграцион-
ный прирост населения", "общий прирост населения", "плотность населения", "основная полоса (зона) рас-
селения", "урбанизация", "городская агломерация", "поселок 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) 
практикоориентированных задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) географическую ин-
формацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

 
К концу 9 класса обучающийся научится: 
выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяй-
ства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) гео-
графическую 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 недо-
стоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

применять понятия "экономико-географическое положение", "состав хозяйства", "отраслевая, функ-
циональная и территориальная структура", "условия и факторы размещения производства", "отрасль хозяй-
ства", "межотраслевой комплекс", "сектор экономики", "территория опережающего развития", "себестои-
мость 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; 
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характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения 
России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой энер-
гетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России; 

различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера России; 
классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического развития 

на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников; 
находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников гео-

графической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, ком-
пьютерные 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, от-
раслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения производства, со-
временные формы размещения производства); 

различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс че-
ловеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и ее 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, транс-

портные 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 хо-
зяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий 
для размещения предприятий и различных производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий; об 
особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения практи-
ко-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию но-
вых производств с учетом экологической безопасности; 

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, социаль-
ные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия собственных ре-
шений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности приро-
ды, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов страны; 
сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного потенци-

ала, населения и хозяйства регионов России; 
формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на окружающую 

среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического 
развития России, месте и роли России в мире; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположение на 
географической карте; 

характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 
 
2.1.6.Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности жизнеде-

ятельности". 
 

Пояснительная записка. 
Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной программы воспитания, Концепции пре-
подавания учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и предусматривает непосред-
ственное применение при реализации ООП ООО. 

Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного 
нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодей-
ствия человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и фор-
мирования у них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ обеспечивает: 
ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у подраста-

ющего 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 после-

дующей жизни; 
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выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям современно-
сти; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, спо-
собствующее формированию практических умений и навыков. 

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью модуля-
ми (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 жиз-

ни и здоровья населения". 
В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне основного 

общего образования Программа ОБЖ предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы 
изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: "предвидеть 
опасность -> по возможности ее 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 другие. 
Программой ОБЖ предусматривается использование практикоориентированных интерактивных 

форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и виртуальных моде-
лей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть разум-
ным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога 
и практические действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и региональных 
природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России (критичные изменения климата, 
негативные медикобиологические, экологические, информационные факторы и другие условия жизнедея-
тельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но 
также для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности оста-
ется сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование подрас-
тающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, воспитание лич-
ности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения без-
опасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 
учебного процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области безопас-
ности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Феде-
рации от 2 июля 2021 г. № 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 Правитель-
ства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642). 

ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические компоненты во 
всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, выра-
ботку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области 
безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебно-
го предмета ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать форми-
рование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит 
обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также ак-
туализировать для обучающихся построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в 
повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ входит в предметную 
область "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности", является обязательным для изу-
чения 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, позволя-
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ющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и 
морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, не-
обходимой для успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и информационной 
среде, способствует проведению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 

Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образования является формирование у обучаю-
щихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потреб-
ностями 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 послед-
ствий 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 без-
опасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной без-
опасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социаль-
ного характера. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании культуры без-
опасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, углубленного понимания значимости 
безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства 
ОБЖ может изучаться в 5 - 7 классах из расчета 1 час в неделю за счет использования части учебного плана, 
формируемого участниками образовательных отношений (всего 102 часа). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЖ в 8 - 9 классах, составляет 68 часов, по 1 
часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего образования. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий учебного 
предмета ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скоррек-
тировано и конкретизировано с учетом региональных (географических, социальных, этнических и другие), а 
также бытовых и других местных особенностей. 

 
Содержание обучения. 

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 ситуа-

ций; 
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 опасно-

сти; 
признаки отравления, приемы и правила оказания первой помощи; 
правила комплектования и хранения домашней аптечки; 
бытовые травмы и правила их предупреждения, приемы и правила оказания первой помощи; 
правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приемы и правила оказания первой 

помощи; 
правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; пожар и факторы его 

развития; 
условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приемы и правила оказа-

ния 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 ава-

риях на коммунальных системах. 
Модуль № 3 "Безопасность на транспорте": 
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правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности участников дорож-
ного 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 сред-

ствах, в том числе вызванных террористическим актом; 
правила поведения пассажира мотоцикла; 
правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средств передви-

жения (электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, сигвеи и другие), правила безопасного использования 
мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; правила подготовки велосипеда 
к пользованию; дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; 
порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 
порядок действий при пожаре на транспорте; 
особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного, водного, воздушного); 
обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на отдельных видах 

транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 
первая помощь и последовательность ее оказания; 
правила и приемы оказания первой помощи при различных травмах в результате чрезвычайных си-

туаций на транспорте. 
Модуль № 4 "Безопасность в общественных местах": 
общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в общественных 

местах; 
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 
массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового пребывания лю-

дей; 
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 дей-

ствий при их возникновении; 
порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а также 

в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 
порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 
Модуль № 5 "Безопасность в природной среде": 
чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 
правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными, порядок дей-

ствий при встрече с ними; 
порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых; 
различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые для снижения 

риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 
автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному автономному 

существованию; 
порядок действий при автономном существовании в природной среде; 
правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 
природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, порядок действий 

при нахождении в зоне природного пожара; 
устройство гор и классификация горных пород, правила безопасного поведения в горах; 
снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в лавину; 
камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для снижения риска 

попадания под камнепад; 
сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя; 
оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 
общие правила безопасного поведения на водоемах, правила купания в подготовленных и неподго-

товленных 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; 
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наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении; 
цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне цунами; 
ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при ураганах, бурях и 

смерчах; 
грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу; 
землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок действий при зем-

летрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне извержения вулкана; 
смысл понятий "экология" и "экологическая культура", значение экологии для устойчивого разви-

тия общества; 
правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 
Модуль № 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний": 
смысл понятий "здоровье" и "здоровый образ жизни", их содержание и значение для человека; 
факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек (табакокурение, алкого-

лизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными изделиями бытового назначения (игровые пристав-
ки, мобильные телефоны сотовой связи и другие); 

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 биологосоциального 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 за-
болеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 
диспансеризация и ее задачи; 
понятия "психическое здоровье" и "психологическое благополучие", современные модели психиче-

ского здоровья и здоровой личности; 
стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы самоконтроля и саморегу-

ляции эмоциональных состояний; 
понятие "первая помощь" и обязанность по ее оказанию, универсальный алгоритм оказания первой 

помощи; 
назначение и состав аптечки первой помощи; 
порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приемы психологической 

поддержки пострадавшего. 
Модуль № 7 "Безопасность в социуме": 
общение и его значение для человека, способы организации эффективного и позитивного общения; 
приемы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в 

группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 
понятие "конфликт" и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта; 
условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, безопасные и эффек-

тивные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 
правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных проявлени-

ях; 
способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора); 
опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 
манипуляции в ходе межличностного общения, приемы распознавания манипуляций и способы 

противостояния им; 
приемы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, вымогатель-

ство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в пре-
ступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодежные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного поведе-
ния; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 
Модуль № 8 "Безопасность в информационном пространстве": 
понятие "цифровая среда", ее характеристики и примеры информационных и компьютерных угроз, 

положительные возможности цифровой среды; 
риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделий бытового назначения (игровых 

приставок, мобильных телефонов сотовой связи и другие); 
общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновения слож-

ных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 
опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их разновидности; 
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правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных и опасных ситу-
аций в цифровой среде; основные виды опасного и запрещенного контента в Интернете и его признаки, при-
емы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 
правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при использова-

нии Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 
деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного использования 

Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность. 
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 опас-

ности; 
основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, контр-

террористическая операция и ее 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 налет, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 
Модуль № 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жиз-

ни и здоровья населения": 
классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее 

задачи, структура, режимы функционирования; 
государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственности, порядок вза-

имодействия с ними; 
общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и здоровья населе-

ния; 
права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты населения от чрезвы-

чайных ситуаций; 
антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной безопасности; 
информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 
сигнал "Внимание всем!", порядок действий населения при его получении, 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 объявле-

нии эвакуации. 
 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответ-

ствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, приняты-
ми 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, само-
стоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопас-
ного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной социально значи-
мой 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 ее основе. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 
1) патриотическое воспитание: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, свое-
го 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, гос-
ударственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных наро-
дов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению консти-
туционного долга - защите Отечества; 
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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 многоконфес-
сиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 
совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 
самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуж-
дающимся 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 без-
опасности, 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: терро-
ризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых форм экстре-
мизма, 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 оцени-

вать 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, 
свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребле-
ние наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью окружаю-
щих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной без-
опасности 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 повсе-

дневной жизни; 
5) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных законо-

мерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной сре-
дой; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективно-
го благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов возникновения 
и последствий распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во 
время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и соци-
ум, 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 (чрез-
вычайной) ситуации с учетом реальных условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для безопасной и 

продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (упо-
требление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способ-
ность 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 свое и других, уметь управлять собственным эмоцио-

нальным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 
7) трудовое воспитание: 
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установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, города, 
края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоя-
тельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различ-
ного 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 пла-
нов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учебе, способности применять меры и средства индивиду-
альной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке ды-
хания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различ-
ных 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 жизне-
деятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования у обучающегося будут сфор-
мированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познава-
тельных универсальных учебных действий: 

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

терии проводимого анализа; 
с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фак-

тах, 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 ис-

пользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 
гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов реше-
ния, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и 
наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, аргументиро-
вать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта (явле-
ния), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-
ных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и кон-
текстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть позна-
вательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или дан-
ных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

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

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать реша-
емые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
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оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 
сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 
овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность ко-

гнитивных навыков обучающихся. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 
уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в соответ-

ствии 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, обна-
руживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее це-
лесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы. 

У. обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятив-
ных универсальных учебных действий: 

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 учетом собственных возможностей и имею-
щихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при необходимости 
корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интел-
лекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 
учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобре-
тенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 
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 спо-

соб выражения эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и чужую; 
быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении кон-

кретной учебной задачи; 
планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль, при-

нимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, подчиняться, 
выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнера, которые помогали или затрудняли нахождение об-
щего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным участниками группы крите-
риям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

 
Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне основного общего образования 

 
Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры без-

опасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования модели индивидуаль-
ного безопасного поведения и опыте ее 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 практиче-
скими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать: 
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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, ис-
ключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью 
и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспече-
нии 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, экстре-
мизму, незаконному распространению наркотических средств; 

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

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

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных видов опасных 
и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые 
условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

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

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь пострадав-
шим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верх-
ние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обосно-
ванные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и возможностей; 

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

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время 
пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, 
природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством включения в ука-
занную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность для освоения 
обучающимися модулей ОБЖ. 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного 
предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

Модуль № 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе": 
объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чем 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 ущер-

ба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 
классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, биологиче-

ские, химические, психологические, социальные источники опасности - люди, животные, вирусы и бакте-
рии; 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, газо-

вое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 
знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 
соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение опасных си-

туаций 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 ис-

пользовать первичные средства пожаротушения; 
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Модуль № 3 "Безопасность на транспорте": 
классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, железнодорожный, вод-

ный, воздушный); 
соблюдатьправила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя вело-

сипеда и иных средств передвижения; 
предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числе кримино-

генного характера и ситуации угрозы террористического акта; 
безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на транспорте 

(наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе вызванного террористическим 
актом; 

Модуль № 4 "Безопасность в общественных местах": 
характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе техно-

генного происхождения; распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного 
характера (кража, грабеж, 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 опас-

ных) вещей и предметов; 
эвакуироваться из общественных мест и зданий; 
безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах; 
безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и 

освобождении заложников; 
безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера; 
Модуль № 5 "Безопасность в природной среде": 
раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для устойчивого 

развития общества; 
помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обста-

новке; 
соблюдать правила безопасного поведения на природе; 
объяснять правила безопасного поведения на водоемах в различное время года; 
безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического происхож-

дения (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 заблу-
диться), 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); 
негативно относиться к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая за-

висимость); 
приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 
безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального про-

исхождения (эпидемии, пандемии); 
характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечению без-

опасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера; 
оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях; 
Модуль № 7 "Безопасность в социуме": 
приводить примеры межличностного и группового конфликта; 
характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 
характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля); 
приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, террористи-

ческую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их основе сообщества экс-
тремистской и суицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными людь-
ми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в различ-
ных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 
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распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике современных мо-
лодежных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных манипуляциях; 
Модуль № 8 "Безопасность в информационном пространстве": 
приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризовать потенциальные рис-

ки и угрозы при использовании сети Интернет, предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе во-
влечения в экстремистские, террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных изделий бытового назна-
чения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие); 

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 Россий-

ской 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 жиз-

ни 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 возникно-

вении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях; характеризовать основ-
ные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по обеспечению безопасности населения при угро-
зе 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 учетом возрастных обязанностей; 
информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 
 
2.1.7. Иностранный язык 
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  коммуника-

тивного подхода в обучении иностранному языку.   
 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуникативных 

умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе 
или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение обучающи-
мися до порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на ино-
странном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной шко-
лы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют ино-
странный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений обоб-
щать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с 
предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобрази-
тельное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотноше-

ния с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеат-ра, музея, вы-

ставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вред-

ных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 
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Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 
на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской местности.  
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой инфор-мации: пресса, те-

левидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 
исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: уме-

ний вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диа-
лог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 
Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуни-

кативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего 
мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитан-
ный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). Продол-
жительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точно-

стью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, 

интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-сам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основ-

ную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудиро-
вания – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных 
коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержа-
щих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутен-тичных текстах в 

рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количе-
ство неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществ-
ляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явле-
ний. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на 
изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  
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Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, ад-

рес); 
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий 

(объемом 30–40 слов, включая адрес);  
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка 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 чем-либо), объем лич-
ного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов про-
ектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в со-ответствии с 
коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препи-нания (точки, во-

просительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произ-

ношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударе-
ния в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки 
произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на слу-
жебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации об-

щения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оце-
ночной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объ-
еме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 
лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествова-

тельное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использова-
ние прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 
числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоиме-
ний (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, относитель-
ных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 
видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 
предлогов.  

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 иностран-
ного 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; 
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии;  
знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных 

дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. 
д.);  

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 
особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 
людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях худо-
жественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
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умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и не-
формального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-
клише, наиболее распространенную оценочную лек-сику);  

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказы-вать помощь за-
рубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-чевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.;  
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-ленных вопросов и 

т. д.; 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-седником жестам и 

мимике; 
использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расши-

рение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, ин-

тернет-ресурсами, литературой; 
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, состав-

ление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюи-
рование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, 
взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
семантизировать слова на основе языковой догадки; 
осуществлять словообразовательный анализ; 
пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
 

2.1.8. Математика 
Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как в 

исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в 
относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжет-
ных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», кото-

рый не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы курсов математи-
ки и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, бес-

конечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы множе-
ства, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с использованием 
кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. Интерпретация 

операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  
Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
Высказывания 
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над выска-

зываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания (импликации).  
Содержание курса математики в 5–6 классах 
Натуральные числа и нуль 
Натуральный ряд чисел и его свойства 
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Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чи-
сел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значение 

цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись 
натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, математиче-

ская запись сравнений, способы сравнения чисел. 
Действия с натуральными числами 
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение сум-

мы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания. 
Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и сложе-

ние в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного действия. 
Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон 

умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  действий. 
Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 
Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 
Деление с остатком 
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. Практические 

задачи на деление с остатком.  
Свойства и признаки делимости 
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки 

делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с применением 
признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 
Простые и составные числа, решето Эратосфена.  
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество 

делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема арифметики. 
Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, 

применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, преобразование ал-
гебраических выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, вза-

имно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное 
двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 
Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и непра-

вильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной 

дроби в неправильную дробь и наоборот. 
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  
Арифметические действия со смешанными дробями.  
Арифметические действия с дробными числами.  
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 
Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. 

Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. 
Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Ко-
нечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отношений 

при решении задач. 
Среднее арифметическое чисел 
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Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на чис-
ловой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. Среднее арифмети-
ческое нескольких чисел. 

Проценты 
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение 

отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  
Диаграммы 
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение диаграмм 

по числовым данным. 
Рациональные числа 
Положительные и отрицательные числа 
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геомет-

рическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными числами. Множе-
ство целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. Дей-
ствия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 
Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости между 

единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; 
производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, дру-

гих средств представления данных при решении задачи. 
Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направлении, 

движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей 
при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и до-

ли. Применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 
Наглядная геометрия 
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треуголь-
ник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных геометрических фигур. 
Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. 
Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Изме-
рение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 
прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 
фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, 
шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 
Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симмет-

ричных фигур. 
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 
История математики 
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  
Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эрато-

сфена.   
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

  1 1 1  
? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Деся-
тичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 
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Алгебра 
Числа 
Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными 

числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  
Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств в 

алгебре. Иррациональность числа 2. Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множе-
ство действительных чисел. 

Тождественные преобразования 
Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  
Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, содержащих сте-

пени с натуральным показателем.  
Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умноже-

ние). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение мно-
гочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение формул сокра-
щенного умножения. Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умноже-

ние, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражени-
ях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Дей-
ствия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: 

умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня.  
Уравнения и неравенства 
Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  
Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область 

определения уравнения (область допустимых значений переменной). 
Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного 

уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 
Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. 

Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квад-
ратных уравнений:использование формулы для нахождения корней, графический метод решения, разложе-
ние на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного урав-
нения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и 
квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений.  
Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, 

графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида 
 f x a

, 
   f x g x

. 

Уравнения вида 
nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как графи-

ческая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  
Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод 

сложения, метод подстановки.  
Системы линейных уравнений с параметром. 
Неравенства 
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при 

заданных значениях переменных.  
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Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства 
(область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и 

графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 
Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 
Системы неравенств 
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: ли-

нейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения си-
стемы неравенств. 

Функции 
Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. При-
меры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и решения задач. Зна-
чение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 
знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 
значения. Исследование функции по ее графику.  

Представление об асимптотах. 
Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 
Линейная функция 
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика ли-

нейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициен-
тов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с заданными координа-
тами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной функции 

по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, 
промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 

k
y

x


. Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков функ-

ций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 

k
y a

x b
 

 , y x ,
3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные последова-

тельности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и 
суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая про-
грессия. 

Решение текстовых задач 
Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, дру-

гих средств представления данных при решении задачи.  
Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения 

объемов выполняемых работ при совместной работе.  
Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и до-

ли. Применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор вариан-

тов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и графические методы). 
Статистика и теория вероятностей 
Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, 

применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, извлечение информации из 
таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее ариф-
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метическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стан-
дартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в 
изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности эле-

ментарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные события. 
Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Классические 
вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эй-
лера. Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. 
Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероят-
ностей независимых событий. Последовательные независимые испытания. Представление о независимых 
событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула чис-

ла сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. 
Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и 
неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 
Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. 

Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о 
законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в социологии, страхо-
вании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 
Геометрические фигуры 
Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура».   
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее свойства, ви-

ды углов, многоугольники, круг. 
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 
Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. Вы-

пуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный тре-

угольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупо-
угольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная 
трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секу-

щая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырехугольни-
ков, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством 

граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их 
элементах и простейших свойствах.  

Отношения 
Равенство фигур 
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  
Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема Фалеса. 
Перпендикулярные прямые 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к от-

резку. Свойства и признаки перпендикулярности.  
Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Измерения и вычисления 
Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. Градус-

ная мера угла.  
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения 

площади. 
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Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения объемов. 
Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), 

площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике Тригонометрические 
функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических соот-
ношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины ок-
ружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Тео-
рема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  
Геометрические построения 
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и 

линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,  
Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум 

прилежащим к ней углам. 
Деление отрезка в данном отношении. 
Геометрические преобразования  
Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». Подобие. 
Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на 

плоскости и их свойства.  
Векторы и координаты на плоскости 
Векторы 
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение вектора 

на составляющие, скалярное произведение.  
Координаты 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины отрез-

ка. Уравнения фигур. 
Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 
История математики 
Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы математики. Выда-

ющиеся математики и их вклад в развитие науки. 
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. Потреб-

ность в иррациональных числах. Школа Пифагора 
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Фер-

ма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, 
больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгеб-
ры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной дос-
ке. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, 
А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. Постро-
ение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. 
Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, 

Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.  
Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. 

Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  
Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие рос-

сийского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 
 
Содержание курса математики в 7-9 классах (углубленный уровень) 
Алгебра 
Числа 
Рациональные числа 
Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной дроби.  
Иррациональные числа 
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Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с иррациональ-
ными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение иррациональных чисел. Множе-
ство действительных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств.  
Тождественные преобразования 
Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  
Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, содержащих степени с 

натуральным и целым показателем.  
Многочлены 
Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень многочлена. Значе-

ния многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание, умножение, деление. Преобразование 
целого выражения в многочлен. Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 
разности. Формулы преобразования суммы и разности кубов, куб суммы и разности. Разложение многочле-
нов на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, использование формул сокращен-
ного умножения. Многочлены с одной переменной. Стандартный вид многочлена с одной переменной.  

Квадратный трехчлен. Корни квадратного трехчлена. Разложение на множители квадратного 
трехчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение полного квадрата. Разложение на 
множители способом выделения полного квадрата.  

Понятие тождества 
Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве. 
Дробно-рациональные выражения 
Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дро-
бей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 
сложение, умножение, деление.  

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
Иррациональные выражения 
Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в выражениях, содержа-

щих арифметические квадратные корни. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни.  
Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих корни n-ых 

степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых степеней.  
Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих степень с рацио-

нальным показателем. 
Уравнения  
Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  
Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений и уравнениях-

следствиях. 
Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования уравнений. 
Методы решения уравнений 
Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. Использо-

вание свойств функций при решении уравнений, использование теоремы Виета для уравнений степени выше 
2. 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Линейное уравнение с 

параметром. 
Квадратное уравнение и его корни 
Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Количество дей-

ствительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений: графический метод решения, 
использование формулы для нахождения корней, разложение на множители, подбор корней с использовани-
ем теоремы Виета. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратное 
уравнение с параметром. Решение простейших квадратных уравнений с параметрами. Решение некоторых 
типов уравнений 3 и 4 степени.  

Дробно-рациональные уравнения 
Решение дробно-рациональных уравнений.  

Простейшие иррациональные уравнения вида: 
 f x a

; 
   f x g x

 и их решение. Решение иррациональных уравнений вида 
   f x g x

. 
Системы уравнений 
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Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное уравнение с дву-
мя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя переменными: 
линии на плоскости.  

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.  
Представление о равносильности систем уравнений.  
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графический метод, метод 

сложения, метод подстановки. Количество решений системы линейных уравнений. Система линейных урав-
нений с параметром.  

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений. Метод деле-
ния, метод замены переменных. Однородные системы.  

Неравенства 
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при 

заданных значениях переменных.  
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство неравенств. Нера-

венства о средних для двух чисел. 
Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. 
Представление о равносильности неравенств.  
Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных неравенств. Линейное нера-

венство с параметром. 
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и 

графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 
Квадратное неравенство с параметром и его решение.  

Простейшие иррациональные неравенства вида: 
 f x a

; 
 f x a

; 

   f x g x
. 

Обобщенный метод интервалов для решения неравенств. 
Системы неравенств 
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: ли-

нейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных. Изображение решения системы неравенств на 
числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного неравенства с двумя пе-
ременными. Графическая интерпретация неравенства с двумя переменными. Графический метод решения 
систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 
Понятие зависимости 
Прямоугольная система координат. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«координаты». График зависимости. 
Функция 
Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры 

функций, получаемых в процессе исследования различных процессов и решения задач. Значение функции в 
точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 
четность/нечетность, возрастание и убывание, промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее значе-
ние, периодичность. Исследование функции по ее графику.  

Линейная функция 
Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в за-

висимости от ее коэффициентов. 
Квадратичная функция 
Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение графика квадратич-

ной функции в зависимости от ее коэффициентов. Использование свойств квадратичной функции для реше-
ния задач. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 

k
y

x


. Гипербола. Представление об асимптотах.  
Степенная функция с показателем 3 
Свойства. Кубическая парабола.  

Функции y x , 
3y x , y x .Их свойства и графики. Степенная функция с показателем 

степени больше 3. 
Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, растяжение/сжатие, отра-

жение.  
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Представление о взаимно обратных функциях.  
Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные функции. 
Последовательности и прогрессии 
Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. Арифметическая про-

грессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование первых членов арифметической и геомет-
рической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. Сумма сходящейся геометрической прогрес-
сии. Гармонический ряд. Расходимость гармонического ряда.  

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, доказательства равенств и 
неравенств, решения задач на делимость. 

Решение текстовых задач 
Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, дру-

гих средств представления данных при решении задачи. 
Решение задач на движение, работу, покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения 

объемов выполняемых работ при совместной работе.  
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 
Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  
Основные методы решения задач 
Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других мето-

дах решения задач (геометрические и графические методы). 
Статистика и теория вероятностей 
Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, извлечение 

нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические показатели: среднее арифме-
тическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения числового набора. Отклонение. Случайные выбро-
сы. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. Свойства среднего арифметического и 
дисперсии. Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в 
изменчивых величинах. 

Случайные опыты и случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности эле-

ментарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные события. 
Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Классические 
вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эй-
лера. Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. 
Случайный выбор. Независимые события. Последовательные независимые испытания. Представление экс-
перимента в виде дерева, умножение вероятностей. Испытания до первого успеха. Условная вероятность. 
Формула полной вероятности. 

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 
Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паска-

ля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление веро-
ятностей в опытах с применением элементов комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Веро-
ятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Геометрическая вероятность 
Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. Случайный выбор 

числа из числового отрезка. 
Случайные величины 
Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное дискретное распре-

деление. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение Бернулли. Биномиальное распределе-
ние. Независимые случайные величины. Сложение, умножение случайных величин. Математическое ожи-
дание и его свойства. Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дис-
персия числа успехов в серии испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятно-
стей и точность измерения. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохране-
нии, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.  

Геометрия 
Геометрические фигуры 
Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и области на 

плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.  
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Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». 
Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее свойства, виды углов, много-
угольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 
Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. Выпуклые и невы-

пуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  
Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и признаки. Рав-

носторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. Замечательные точки в треуголь-
нике. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. Свойства и при-
знаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема Вариньона.  

Окружность, круг 
Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свойства. Центральные 

и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. Вписанные и описанные 
окружности для четырехугольников. Вневписанные окружности. Радикальная ось. 

Фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством 

граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, сфере, шаре, цилиндре, конусе, 
их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 
Равенство фигур 
Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равенства треугольни-

ков. Признаки равенства параллелограммов. 
Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Первичные пред-

ставления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 
Перпендикулярные прямые 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и при-

знаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства. 
Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия тре-

угольников. Отношение площадей подобных фигур.  
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Измерения и вычисления 
Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. 
Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного тре-

угольника.  
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения 

площади. 
Представление об объеме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение объема. Единицы 

измерения объемов. 
Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), 

площадей, вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. 
Площади. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула Ге-
рона, формула площади выпуклого четырехугольника, формулы длины окружности и площади круга. Пло-
щадь кругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в прямоугольном тре-
угольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов.  
Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и биссектрисы тре-

угольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. Теорема Чевы. 
Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  
Равновеликие и равносоставленные фигуры.  
Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объема фигуры. 
Геометрические построения 
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 
Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к 

прямой, угла, равного данному. 
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Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум 
прилежащим к ней углам, по другим элементам. 

Деление отрезка в данном отношении. 
Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек, метод парал-

лельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 
Этапы решения задач на построение. 
Геометрические преобразования 
Преобразования 
Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в математике (в 

арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 
Движения 
Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на 

плоскости и их свойства.  
Подобие как преобразование 
Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства утверждений и решения 

задач.  
Векторы и координаты на плоскости 
Векторы 
Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, разложение 

вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов по базису, скалярное произведение и 
его свойства, использование векторов в физике. 

Координаты 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины отрез-

ка. Уравнения фигур. 
Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 
Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. 
История математики 
Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы математики. Выда-

ющиеся математики и их вклад в развитие науки. 
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. Потреб-

ность в иррациональных числах. Школа Пифагора 
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Фер-

ма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, 
больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгеб-
ры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной дос-
ке. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Я. Бернулли, 
А.Н. Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. Постро-
ение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. 
Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н.И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, 

Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.  
Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л. Чебышев, С. 

Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  
Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие рос-

сийского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 
 

2.1.9. Информатика 
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  инфор-

мационная и алгоритмическая культура;умение формализации и структурирования информации, учащиеся 
овладевают способами  представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; у уча-
щихся формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развива-
ется алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном обще-
стве; формируются представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном 
мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности 
и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения при 
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работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики 
и права. 

 
Введение 
Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработа-

ны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. 
Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания 

непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 
Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей 

данных. 
Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 
Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. Роботизи-

рованные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  
Программное обеспечение компьютера. 
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об 

объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. Носители информации 
в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Суперком-
пьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 
Параллельные вычисления. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
Математические основы информатики 
Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность симво-

лов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 
Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на рус-

ском языке. 
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая 

таблица, декодирование. 
Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 
Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового сло-

ва. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 
Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество информации, 

содержащееся в сообщении. 
Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки кирил-

лицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблицы 
кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однозначного 
декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и 

других непрерывных данных. 
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина коди-

рования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и 

звуковых файлов. 
Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в позицион-

ных системах счисления. 
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, 

используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в 
позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных 
чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из десятич-
ной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  
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Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатерич-
ную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. Количе-

ство текстов данной длины в данном алфавите. 
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех ба-

зовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значе-

ния высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умноже-
ние), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи логических 
выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 
Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). Свойства 

логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для доказательства зако-
нов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (электронная) реа-
лизация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья 
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, 

удаление и замена элемента. 
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина 

(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие мини-
мального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. Подде-
рево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-

приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. Руч-
ное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык про-
граммирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном 
алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по заранее состав-
ленной программе исполнителями, выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Про-
граммное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного 
описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том 

числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, 
и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невоз-

можность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных данных. 
Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  
Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и состав-

ные условия. Запись составных условий.  
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с пе-

ременной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения 
тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алгоритмиче-

ских языках. 
Разработка алгоритмов и программ 
Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные 
массивы. 

Примеры задач обработки данных: 
 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 
 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 
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 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 
 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 
 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде 

программирования. 
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертеж-

ник и др. 
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: 

сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, представ-
ленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя 
(алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма и 
его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью 
выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполне-
ние, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 
Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их за-

висимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по обра-
ботке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку большого объема 
данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; 
определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры описания объектов 
и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между этими характеристи-
ками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 
Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических си-

стем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: 
получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, 
сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная система 
управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд ро-
бота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и устройство управле-
ния. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алгоритмы 
управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до препятствия", "следование 
вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы 
управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления робо-
том. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерно-

го) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного (литературного) 
описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее про-
граммная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение компьютерного экспери-
мента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 
Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе с 

файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 
Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст романа 

«Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, 
файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 
Файловый менеджер. 
Поиск в файловой системе. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
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Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свой-

ства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в тексто-

вый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. 
Проверка правописания, словари. 
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки уст-

ной речи. Компьютерный перевод. 
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая 

переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 
Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: изме-

нение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копиро-
вание, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. 
Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 
микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: выде-
ление, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, кар-
ты. 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядо-
чивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи между 

таблицами. 
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение запро-

сов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные систе-
мы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сете-

вое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических экс-
периментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их обработки и хра-
нения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы 
(карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной 

информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и 
коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных 
сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономиче-
ские, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее защиты. Организа-
ция личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Стандар-
тизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов нацио-
нальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

 
2.1.10 Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся 
представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление 
обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 
высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и 
научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о 
строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучающимися общих зако-
нов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, твор-
ческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют науч-
ными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипоте-
зы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопо-
ставлять их с объективными реалиями жизни. 
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Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно ис-
пользовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и эксперименты, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 
освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практи-
ческого применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с предметами: 
«Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

 
Физика и физические методы изучения природы 
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явле-

ний. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 
Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная си-

стема единиц. 
Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в 

формировании естественнонаучной грамотности. 
Механические явления 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность ме-

ханического движения. Система отсчета.Физические величины, необходимые для описания движения и вза-
имосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равно-
ускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и 
инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Нью-
тона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес 
тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила 
трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. 
Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. 
Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. 
Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. 
Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое пра-
вило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление 
жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес 
воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. 
Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидко-
сти и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны 
в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. 
Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения ча-
стиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Тепло-
проводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. 
Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 
механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота 
плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 
конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразо-
вания и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 
машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой маши-
ны. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. 

Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 
заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как 
особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электриче-
ские заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. 
Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Элек-
трическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 
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Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. 
Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического 
тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные 
и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное по-
ле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Приме-
нение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную ча-
стицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фара-
дея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. 
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. 
Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распро-
странение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное рас-
стояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как 
оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света 

атомами. Линейчатые спектры. 
 Опыты Резерфорда. 
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности мас-

сы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-
излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядер-
ная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радио-
активных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнеч-

ной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселен-
ной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 
Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  
2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (кос-

венные измерения). 
3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению фак-

торов, влияющих на протекание данных явлений. 
4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением ре-

зультатов в виде графика или таблицы. 
5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними).  
6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 
Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех указан-
ных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей програм-
мы и УМК. 
Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеров тел. 
2. Измерение размеров малых тел. 
3. Измерение массы тела. 
4. Измерение объема тела. 
5. Измерение силы. 
6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 
7. Измерение температуры. 
8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 
9. Измерение силы тока и его регулирование. 
10. Измерение напряжения. 
11. Измерение углов падения и преломления. 
12. Измерение фокусного расстояния линзы. 
13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвен-
ные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 
2. Определение коэффициента трения скольжения. 
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3. Определение жесткости пружины. 
4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
5. Определение момента силы. 
6. Измерение скорости равномерного движения. 
7. Измерение средней скорости движения. 
8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 
9. Определение работы и мощности. 
10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 
11. Определение относительной влажности. 
12. Определение количества теплоты. 
13. Определение удельной теплоемкости. 
14. Измерение работы и мощности электрического тока. 
15. Измерение сопротивления. 
16. Определение оптической силы линзы. 
17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плотности жид-

кости, ее независимости от плотности и массы тела. 
18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факто-
ров, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от массы. 
2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 
3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 
4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 
5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 
6. Исследование явления электромагнитной индукции. 
7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 
8. Наблюдение явления дисперсии. 
9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 
10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 
11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в 

виде графика или таблицы. 
12. Исследование зависимости массы от объема. 
13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной скоро-

сти. 
14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении. 
15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 
16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 
17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 
18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 
19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 
20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 
21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение за-
данных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от температуры. 
2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном движении прой-

денному пути. 
3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух проводни-

ков напряжения складывать нельзя (можно). 
4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 
5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 
6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 
7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
10. Конструирование электродвигателя. 
11. Конструирование модели телескопа. 
12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 
13. Оценка своего зрения и подбор очков. 
14. Конструирование простейшего генератора. 
15. Изучение свойств изображения в линзах. 
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2.1.11. Биология 
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и 

экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении прак-
тических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного от-
ношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 
коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения 
различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, про-
водить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 
реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно ис-
пользовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 
представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 
освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практи-
ческого применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Хи-
мия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 
«Русский язык», «Литература» и др.  

Живые организмы 
Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего 
мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бе-
режное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете биоло-
гии, с биологическими приборами и инструментами.  
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, раз-
множение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их 
проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 
Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы 
изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. 
Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы клас-
сификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни  
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в 
наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления 
организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной сре-
де. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения 
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми 
растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жиз-
ненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. 
Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения 
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 
Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообра-
зие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. 
Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. 
Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. 
Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой 
волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание 
и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. 
Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение рас-
тений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы вы-
ращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 
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Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие спо-
ровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. 
Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цвет-
ковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 
растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии  
Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры про-
филактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы 
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. 
Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры 
профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни челове-
ка. 

Царство Животные 
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм 
животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды обитания живот-
ных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и ин-
стинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни 
человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе 
и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры 
профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Проис-
хождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 
Типы червей  
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип Кольча-
тые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения чело-
века и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых 
червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски 
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и их 
значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. Охрана 
членистоногих. 
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в при-
роде и жизни человека.  
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в 
природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. 
Меры профилактики. 
Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, 
инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насе-
комые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижа-
ющие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты чело-
века и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или 
Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. 
Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным обра-
зом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы 
рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распростране-
ние земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение 
земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие 
современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особен-
ности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Проис-
хождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жиз-
ни человека.  
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего стро-
ения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие 
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птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение 
птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращи-
вания и ухода за птицами. 
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопита-
ющих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости 
тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и разви-
тие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопи-
тающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 
предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 
Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана 
млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за 
домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 
Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопо-
знания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы 
изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в систе-
ме животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социаль-
ного существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический со-
став, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строе-
ние и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, 
тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, 
нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. 
Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга чело-
века и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупре-
ждение. 
Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологиче-
ских функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, 
надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функ-
ций эндокринных желез.  

Опора и движение 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. Со-
единение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 
трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скеле-
та. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скеле-
та и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-
двигательного аппарата. 
Кровь и кровообращение 
Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. 
Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. 
Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение 
работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекцион-
ными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосу-
дов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление кро-
ви. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание 
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких 
и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение распростра-
нения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного орга-
низма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль фермен-
тов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные 
железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком ки-
шечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. 
Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Ги-
гиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  
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Обмен веществ и энергии 
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органиче-
ских и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры 
их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуля-
ция обмена веществ.  
Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за 
кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помо-
щи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его ре-
гуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения.  

Размножение и развитие 
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и 
развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болез-
ни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о ре-
продуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, про-
филактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и 
зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Наруше-
ния зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Ор-
ганы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных си-
стем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и 
П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. 
Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений 
сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 
способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 
особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение 
человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 
потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 
Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное пита-
ние. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные 
реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкого-
ля, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоро-
вью окружающих. 
Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Со-
циальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. 
Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 
опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здо-
ровья человека от состояния окружающей среды.  
Общие биологические закономерности 

Биология как наука 
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипоте-
за, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль 
биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни 
организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация живых при-
родных объектов. 

Клетка 
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 
природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, орга-
ноиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. 
Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деле-
ние клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 
Особенности химического состава  организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 
организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыха-
ние, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение 
и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 
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размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства ор-
ганизмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к 
условиям среды. 
Вид 
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма 
существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник 
учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: много-
образие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и живот-
ных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и животных. 
Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении но-
вых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  
Экосистемы 
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой 
природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экоси-
стеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоце-
ноз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ 
и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основопо-
ложник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в био-
сфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохране-
ния жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные 
экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Послед-
ствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и 
экосистемы. 
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  
2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  
3. Изучение органов цветкового растения;  
4. Изучение строения позвоночного животного;  
5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  
6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  
7. Изучение строения водорослей;  
8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  
9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  
10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  
11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  
12. Определение признаков класса в строении растений;  
13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств; 
14. Изучение строения плесневых грибов;  
15. Вегетативное размножение комнатных растений;  
16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  
17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на 

раздражения;  
18. Изучение строения раковин моллюсков;  
19. Изучение внешнего строения насекомого;  
20. Изучение типов развития насекомых;  
21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  
22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  
23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных;  
2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  
3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  
4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк или му-

зей). 
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его здоровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  
2. Изучение строения головного мозга;  
3. Выявление особенностей строения позвонков;  
4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  
5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  
6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  
7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 
8. Изучение строения и работы органа зрения.  
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Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологические за-
кономерности»: 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 
2. Выявление изменчивости организмов;  
3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 
1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 
2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 
3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 
 
2.1.12. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в 
познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы химических знаний, 
необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 
среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил без-
опасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с 
другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей про-
граммы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответ-
ствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, 
включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование 
свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 
получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, 
Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, 
закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практи-
ческих и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и пра-
вил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключевые 
химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 
освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практи-
ческого применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», «Гео-
графия», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский 
язык», «Физика», «Экология». 

 
Первоначальные химические понятия 
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, экспери-

мент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Мо-
лекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. 
Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молеку-
лярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Хими-
ческие уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – единица 
количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 
Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и хими-

ческие свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. По-
нятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое вещество. Физиче-
ские и химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промыш-
ленности. Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газооб-
разные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. Растворы. 

Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества в раство-
ре. 

Основные классы неорганических соединений 
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства ок-

сидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 
оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Клас-
сификация. Номенклатура. Физические свойства кислот.Получение и применение кислот. Химические свой-
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ства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Но-
менклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства солей. Гене-
тическая связь между классами неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ 
и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая хи-
мическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изото-
пы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделее-
ва. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы и периода пе-
риодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периоди-
ческой системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 
соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение 
Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: непо-

лярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на примере 
воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 
металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 
исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических элементов; поглоще-
нию или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Кати-
оны и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая 
диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления атомов химиче-
ских элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных 
реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Общие 

свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения галогенов: хлороводород, 
хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: сероводо-
род, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и 
химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физиче-
ские и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. 
Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Со-
единения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Металлы 

в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. Общие химические свой-
ства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотер-
ность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и со-
ли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен. 

Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (мета-
нол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и оле-
иновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружа-
ющей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 
1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 
2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции. 
3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 
1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в химической 

лаборатории. 
2. Очистка загрязненной поваренной соли. 
3. Признаки протекания химических реакций. 
4. Получение кислорода и изучение его свойств. 
5. Получение водорода и изучение его свойств. 
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6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 
7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 
8. Реакции ионного обмена. 
9. Качественные реакции на ионы в растворе. 
10. Получение аммиака и изучение его свойств. 
11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 
12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений». 
13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 
2.1.13. Музыка 
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить формирование 

основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры школьников, развитие 
музыкальных способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию произведениям искусства 
через различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в раз-
личных видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 
• приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому фено-

мену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 
• расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их му-

зыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 
современному музыкальному наследию; 

• развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих 
проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

• развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведе-
ния искусства по законам гармонии и красоты; 

• овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 
восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминоло-
гию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» спо-
собствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе 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. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 
освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практи-
ческого применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Литература», 
«Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения до-
стижения образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По усмотрению учителя 
музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным творчеством, может 
быть дополнен регионально-национальным компонентом. 

 
Музыка как вид искусства 
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие 
вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной музы-
ки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-
симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музы-
кальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь 
и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкаль-
ном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в 
музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символи-
ка скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты 

русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные исполнитель-
ские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор 
народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего регио-
на. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. 

Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Форми-
рование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным 
истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве рус-
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ских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайков-
ский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Ду-
ховная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской 
классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской 

музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выда-
ющийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творче-
ство композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в твор-
честве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, 
камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные 
жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, 
балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, сим-
фония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, 

С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных 
композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей 
в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 
наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ 
столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. 
Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 
Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фести-

вали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. 
Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацу-
ев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. 
Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и 
инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 
Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как от-

ражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 
«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных 
музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных резуль-
татов по выбору образовательной организации для использования в обеспечении образовательных результа-
тов 

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 
2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 
3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвермена, 

перевод С. Болотина). 
4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 
5. Э. Артемьев. «Мозаика». 
6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). Ток-

ката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Ор-ганная фуга ля минор. Прелюдия до мажор 
(ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 малень-
ких прелюдий для начинаю-щих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария аль-
та «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 
2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки со-ло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 
8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 
9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», пес-ня и танец де-

вушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 
10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патетиче-

ская»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-
каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. 
(фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня 
«Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегеди-лья, Сцена гада-
ния). 
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12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод караула 
(№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и 
Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, Ι ч.). 
Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая 
пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 
15. Ж. Брель. Вальс. 
16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 
17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало 

«Времена года» («Весна», «Зима»). 
18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолонче-лей). 
19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цыгано-

ва). 
20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для солистов, 

хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» 
(№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  
22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории «Мес-

сия». 
23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., Дуэт 

Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в 
блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершви-на, русский текст Т. Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгуля-лися, разливали-
ся», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария 
Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Пер-
сидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное 
мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Ку-
кольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 
26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий). 
27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната 

для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 
28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизо-крылая» (сл. Н. 

Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 
29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фортепиан-

ная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 
30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 
31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая 

акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 
32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 
33. Знаменный распев. 
34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Кон-церт № 3 для ф-но 

с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). «Школьные го-
ды». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 
36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 
37. Д. Каччини. «Ave Maria». 
38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с орке-стром) (фраг-

менты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 
39. В. Лаурушас. «В путь». 
40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 
41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 
42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 
43. Ф. Лэй. «История любви». 
44. Мадригалы эпохи Возрождения. 
45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 
46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 
47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 
48. Д. Мийо. «Бразилейра». 
49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Га-лоп). 
50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. Соната 

до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ 
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ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». 
Мотет «Ave, verum corpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти Бори-
са, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 
53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору образо-

вательной организации. 
54. Негритянский спиричуэл. 
55. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 
56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бура-на». («Песни Бой-

ерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и магическими изоб-
ражениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabat mater» (фрагменты по выбору учителя). 
58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфония 

№ 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, 
Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниа-
тюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 
60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с ор-

кестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Ро-манс «Островок» (сл. К. Баль-
монта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Пре-людии (до диез минор, соль минор, соль диез 
минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты 
по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко 
«Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, 
Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена 
Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля 
(ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). 
Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). 
Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 
63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 
64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 
65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, впе-

ред!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и 
осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор 
Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 
67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Бала-ганный дед, Тан-

цовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол). Сюита № 2 для 
оркестра.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 
69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по вы-

бору учителя). 
70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). Мю-

зикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 
71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для скрипки с ор-

кестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс). 
72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 
73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена за-

говора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  
74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония № 

5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепиа-
нный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Бо-
городице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Пле-
щеева). «Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 
76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля ми-нор. Симфониче-

ская поэма «Море». 
77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фор-тепиано. Ревиз-

ская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова 
(№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 
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78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си ми-
нор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Нок-тюрн фа минор. Этюд № 12 (до 
минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 
80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  
81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Пре-

красная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарман-щик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» 
(сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 
83. Д. Эллингтон. «Караван». 
А. Эшпай. «Венгерские напевы». 
 
2.1.14. Технология 
Цели и задачи технологического образования 
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех 

школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически 
единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей 
деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навы-
ками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 
что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит зна-
комство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного произ-
водства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному 
образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического 
мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наибо-
лее органично решать задачи установления связей между образовательным и жизненным пространством, 
образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных областей, а также соб-
ственными образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и 
т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в образо-
вательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных обра-
зовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 
продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная об-
ласть «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необхо-
димых для разумной организации собственной жизни, создает условия для развития инициативности, изоб-
ретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышле-
ние обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с постав-
ленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в бли-
жайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии 
целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями 
о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в 
программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и 
алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные спо-
собы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и коммуника-
ции. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности образовательной 
организации по формированию универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают 
присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В от-
ношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий «Технология» является ба-
зовой структурной составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в 
образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует про-
странство, на котором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного 
опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации.  

Цели программы: 
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информа-

ционных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 
2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обуча-

ющихся. 
3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для опреде-

ления обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных пла-
нов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, в 9 классе - за 
счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности.  
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Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на 
создание и преобразование как материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу обра-
зовательных результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт практической дея-
тельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в группо-
вом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, консультаци-
онного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей ор-
ганизацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы объяснение учи-
теля в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение обусловле-
но задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные 
запросы и интересы обучающегося, ориентацией на особенность возраста как периода разнообразных «без-
ответственных» проб. В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

• с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется навык 
самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая номенклатура информа-
ционных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания индивидуализируются по содержанию в рамках од-
ного способа работы с информацией и общего тематического поля); 

• с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что обучающиеся 
работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в различном оборудовании, материалах, 
информации – в зависимости от выбранного способа деятельности, запланированного продукта, поставлен-
ной цели); 

• с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не поз-
волит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в расписании урока); 

• с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей действи-
тельностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь модель действительно-
сти). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» – 
это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополни-
тельного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить конкретную матери-
альную или информационную технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающе-
гося, актуального на момент прохождения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, обеспечи-
вая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных 
материальных и информационных технологий, показывающее технологическую эволюцию человечества, ее 
закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает как об-
ласть знаний, формирующая принципы и закономерности поведения информационных систем, которые ис-
пользуются при построении информационных технологий в обеспечение различных сфер человеческой дея-
тельности.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного дей-
ствия в рамках применения и разработки технологических решений, изучения и мониторинга эволюции по-
требностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные 
действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, поста-
новка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и осуществление текущего кон-
троля деятельности, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная комму-
никация, публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока 2, яв-
ляются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 
теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности – в 

рамках урочной деятельности; 
практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной деятельно-

сти; 
проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной деятель-

ности, в контексте современных производственных технологий; производящих отраслях конкретного регио-
на, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного 
общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность соци-
ально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать универсальные 
учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие от-
ветственного решения, планирование собственного продвижения) и учебные (обработка информации: ана-
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лиз и прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), включает общие вопросы пла-
нирования профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального рынка 
труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую номенклатуру крат-
косрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в определенных видах деятельно-
сти и / или в оперировании с определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока служат ис-
ходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через моделирование элементов 
технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и производствам, способам их обслуживания 
и устройством отношений работника и работодателя. 

 
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их раз-

вития 
Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы организации ре-
кламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни 
технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практи-
ческий опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы антропоген-
ного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологиче-
ского развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы 
получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации техно-
логического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в контексте 
производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. 
Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических системах. Обратная связь. Раз-
витие технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля от человека 
технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование рабо-
ты устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства.  
Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. 

Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразо-
вания энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. По-
следствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные 
источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 
Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: мно-

гофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как аль-
тернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и 
обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и 
т. п.), порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. Социальные 
сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  
Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, потре-

бительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта на 
окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование транспортных пото-
ков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. 
Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Ме-
дицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная 
вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 
генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. Иннова-
ционные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвиже-
ния и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к 
той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение 

продовольственных и непродовольственных продуктов. 
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Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. 
Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. Отопление и 
тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  
Культура потребления: выбор продукта / услуги. 
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 
Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Тех-

нические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и 
процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. 
Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. Технологи-
ческий узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового изде-
лия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные характеристики конструк-
ций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным 
условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования техноло-
гической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда констру-
ирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анализа. 
Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, 

бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный 
проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. 
Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  
Составление программы изучения потребностей. Составление технического зада-ния / специфика-

ции задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выяв-ленную потребность, но не удовле-
творяемую в настоящее время потребность ближайшего социального окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование 
моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. 
Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 
конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование 
простых систем с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде образова-
тельного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по кинема-
тической схеме. Модификация механизма на основе технической документации для получения заданных 
свойств (решения задачи) – моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие 
роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей оп-
тимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на ос-
нове технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 
инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор образовательного организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной жиз-
ни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик 
транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой компью-
терного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. 
Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на 
примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального про-
дукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной дея-
тельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведен-
ных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное здание и его со-
держание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа си-
туации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта (поисковый и анали-
тический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с применением элементар-
ных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инстру-
ментов / технологического оборудования (практический этап проектной деятельности) . 
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Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, со-
ставление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по основаниям соответствия запросу и 
требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств 
этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация тех-
нологических режимов производства данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разра-
ботанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значи-
мой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производ-

ственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места 
и их функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфе-
ре энергетики. Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые функции рабо-
чих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к 
кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство про-
дуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация транспорта людей и гру-
зов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Квалифика-
ции и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. Современные требования 
к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  
Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие представление о 

деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного ре-шения при выборе краткосрочного 
курса. 

 
2.1.15. Физическая культура 
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, интел-

лектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, 
здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной актив-
ности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств, по-
вышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование потребности в систе-
матических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования 
формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается опыт организации 
самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей, 
формируются умения применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой дея-
тельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета «Фи-
зическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физи-
ка», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний  
История и современное развитие физической культуры 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олим-

пийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обще-
стве. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности и береж-
ного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развити-

ем физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 
качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и 
первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной 
(физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление ин-
дивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и те-
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лосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, приклад-
ной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Ор-
ганизация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с по-
мощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на повыше-
ние функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. Индивидуальные 
комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 
нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность  
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражне-

ния и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, 
упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и 
комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на 
разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая ат-
летика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные 
игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила 
спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. 
Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, 
всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки:  передвижение на 
лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоле-
ние препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие 
разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 
Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 
качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные 
гонки, плавание, спортивные игры). 

 
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий. 
2.2.1. Целевой раздел. 
Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у обучающихся долж-

на обеспечивать: 
развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формирование внутренней по-

зиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД у обучающихся; 
формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач общекультур-

ного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 
повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в 

предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
формирование навыка участия в различных формах организации учебноисследовательской и про-

ектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-
практических конференциях, олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 
обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ; 
на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информа-

ции, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного ис-
пользования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет), 
формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития об-
щества. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся ре-
зультатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных кур-
сов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД от-
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ражают способность обучающихся использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать учеб-
ными знаково-символическими средствами, направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, ло-
гическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные познавательные 
действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять со-
трудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать инфор-
мацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 
интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные дей-
ствия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реали-
зацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 
ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осу-
ществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 
контроль на уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

 
2.2.2. Содержательный раздел. 
Программа формирования УУД у обучающихся должна содержать: 
описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской дея-

тельности в рамках урочной и внеурочной работы. 
Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. Содержание основного общего 

образования определяется программой основного общего образования. Предметное учебное содержание 
фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее - ФРП) отра-
жаютопределенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе "Планируемые результаты освоения 
учебного предмета на уровне основного общего образования"; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержания; 
в разделе "Основные виды деятельности" тематического планирования. 
Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тематическом 

планировании по отдельным предметным областям. 
Русский язык и литература. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 
Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных 

функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов речи и жанров. 
Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функциональных разно-
видностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты, 
устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формулировать 
выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами язы-
ка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учетом само-
стоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и противоре-
чий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения по-
ставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов, 
формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых исследователь-
ских действий. 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических миниисследований, форму-
лировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследова-
тельского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, 
мнение. 
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Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 
особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных связей и зави-
симостей объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения 
за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, представлять ре-
зультаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, 
диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументиро-
вать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, 
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 
Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том 
числе в литературных произведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке или 
во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый до-
клад и другие). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых работа с ин-
формацией. 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать ин-
формацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; из-
влекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой 
информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжа-
том и развернутом виде в соответствии с учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чтения 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи 
(цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функци-
ональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения 
использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации тек-
ста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования других источ-
ников информации. 

В процессе. чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по 
первому и последнему абзацу и другим), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и 
проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора 
текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информа-
ции (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным учите-
лем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту информа-
цию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 
Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме 

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с те-
мой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зре-
ния по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои 
суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, само-
оценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 
предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с 
учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям обще-
ния. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 
Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах речево-

го общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого этикета; 
уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 
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Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингвистиче-
ского эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели 
презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с 
использованием иллюстративного материала. 

Иностранный язык. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 
Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; приме-

нять изученные правила, алгоритмы. 
Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами родного 

и иностранного языков. 
Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления иностран-

ного языка, разные типы высказывания. 
Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами 

диалога и другие). 
Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в соб-

ственных устных и письменных высказываниях. 
Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); обосно-

вывать, аргументировать свои суждения, выводы. 
Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с помощью 

словообразовательных элементов). 
Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, грамматиче-

ские явления, тексты и т.п.). 
Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и другим). 
Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представленную в 

разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с информацией. 
Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и аудиро-

вания для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-
формации, с полным пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее развитие 
событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных фактов; восстанавли-
вать текст из разрозненных абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки (смыс-
лового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); использовать внешние 
формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 
Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 
Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных ин-

формационных источниках; выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргумен-
тировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 
Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, участвуя 

в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 
Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, исполь-

зуя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с нахождением 
интересующей информации). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 
Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 
Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, само-

стоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. Формирование универсальных 
учебных регулятивных действий. 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументи-
ровать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи между 
членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск 
совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или ин-
формации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную ра-
боту: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие. 
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Математика и информатика. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 
Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 
Различать свойства и признаки объектов. 
Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, графики, 

геометрические фигуры и другие. 
Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между объек-

тами. 
Анализировать изменения и находить закономерности. 
Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить от-

рицания, формулировать обратные теоремы. 
Использовать логические связки "и", "или", "если..., то...". 
Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к общему. 
Использовать кванторы "все", "всякий", "любой", "некоторый", "существует"; приводить пример и 

контрпример. 
Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 
Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 
Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические модели. 
Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 
Устанавливать противоречия в рассуждениях. 
Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. 
Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или дан-

ных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых исследователь-

ских действий. 
Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, 

влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные вариан-
ты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и результа-
ты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя математиче-
ский язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулирован-
ным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с информацией. 
Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графические 

способы представления данных. 
Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 
Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

учебной или практической задачи. 
Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в фак-

тах, данных. 
Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 
Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулирован-

ным самостоятельно. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 
Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, иссле-

дования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 
Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной безопас-

ности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в группах и сообще-
ствах, существующих в виртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении кон-
кретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, фор-
мализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 
процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая каче-
ственного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами команды. 
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Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоя-
тельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 
Удерживать цель деятельности. 
Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 
Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или ин-

формации. 
Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затрудне-

ния, дефициты, ошибки и другое. 
 
Естественнонаучные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 
Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему останавливается движу-

щееся по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в 
темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: падение 
предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов 
(групп) веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере со-
поставления биологических растительных объектов. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых исследователь-
ских действий. 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 
Исследование процесса испарения различных жидкостей. 
Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюдений, 

получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавлен-
ной серной кислоты с цинком. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с информацией. 
Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в тех-

нике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 
Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 
Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности 

научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы информацион-
нотелекоммуникационной сети "Интернет". 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и 
лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 
Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении разли-

чий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной проблеме. 
Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и письменных 

текстах. 
Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного исследования или проек-

та, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 
Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественнонаучной пробле-

мы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совместной работы; 
обобщение мнений нескольких людей. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении 
естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 
Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественнонаучной грамотности. 
Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих естественно-

научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятие решения в 
группе, принятие решений группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или плана есте-
ственнонаучного исследования с учетом собственных возможностей. 

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной задачи, и 
при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 



125 
 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению есте-
ственнонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы поставленным целям и 
условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по естественнона-
учной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного исследования; готовность понимать мо-
тивы, намерения и логику другого. 

 
Общественно-научные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 
Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 
Составлять синхронистические и систематические таблицы. 
Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 
Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социально-

экономические отношения, пути модернизации и другие) по горизонтали (существовавшие синхронно в 
разных сообществах) и в динамике ("было - стало") по заданным или самостоятельно определенным основа-
ниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, ис-
торический источник, исторический факт, историзм и другие). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 
Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по ис-

тории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств 
массовой информации. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их значи-
мость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятельности 
человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государственного регулирова-
ния экономики: современные государства по форме правления, государственно-территориальному устрой-
ству, типы политических партий, общественно-политических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление, де-
еспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль 
и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструктив-
ное разрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст. 
Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся си-

туаций. 
Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности 

в сфере духовной культуры. 
Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 
Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанностями 

граждан. 
Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 
Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической ши-

ротой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе 
анализа данных наблюдений. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 
Классифицировать острова по происхождению. 
Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в резуль-

тате деятельности человека с использованием разных источников географической информации. 
Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых исследователь-

ских действий. 
Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления вет-

ра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 
представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменения 
численности населения Российской Федерации в будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 
форме (табличной, графической, географического описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в 
обществе. 
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Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных способов 
повышения эффективности производства. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с информацией. 
Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутен-

тичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в соответствии с 
предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики ис-
точника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или само-
стоятельно определяемым критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и разли-
чия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с историче-
ской информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутен-
тичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в соответствии с 
предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики ис-
точника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или само-
стоятельно определяемым критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяй-
ства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональ-
ную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информацию, которая явля-
ется противоречивой или может быть недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 
Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источни-

ков (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 
Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся поведе-

нии, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе учебных матери-
алов) и публикаций СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 
Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в 

разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах 
(описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 
Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных ситуа-

циях, событиях. 
Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в различ-

ные исторические эпохи. 
Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, вы-

сказывая и аргументируя свои суждения. 
Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя способ-

ность к диалогу с аудиторией. 
Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия пра-

вовым и нравственным нормам. 
Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты вы-

хода из конфликтной ситуации. 
Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 
Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 
между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оце-
нивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении 
уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

При выполнении практической работы "Определение, сравнение темпов изменения численности 
населения отдельных регионов мира по статистическим материалам" обмениваться с партнером важной ин-
формацией, участвовать в обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 
вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 
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Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории - на уровне от-
дельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и другие) и об-
щества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и другого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории (вклю-
чая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно определяе-
мых плана и источников информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной деятельно-
сти, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их реше-
ния с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений. 

 
2.2.3. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образования являет-

ся включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (далее - УИПД), кото-
рая должна быть организована во всех видах образовательных организаций при получении основного обще-
го образования на основе программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения 
УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверст-
никами, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у школьников 
научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному саморазви-
тию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении личност-
но и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых 
групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и 
внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у школьников 
комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и про-
ектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-
исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении 
всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возмож-
ность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса 
(сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной организации 
от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучаю-
щимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) УИПД может быть реализована в дистан-
ционном формате. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, что она наце-
лена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, ориентирована 
на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на ор-
ганизацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, ориентиро-
ванной: 

на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 
предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение новых посредством раз-
мышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями (умения форму-
лировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и 
формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмот-
реть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 
обоснование актуальности исследования; 
планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка цели 

и задач), выбор необходимых средств (инструментария); 
собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией резуль-

татов работ, проверка гипотезы; 
описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской деятельно-

сти в виде конечного продукта; 
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представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена при-
кладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как полученные в ходе ис-
следования новые знания могут быть применены на практике. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что 
учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной исследователь-
ской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в 
первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентиро-
ваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

предметные учебные исследования; 
междисциплинарные учебные исследования. 
В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных с осво-

ением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы 
на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных пред-
метах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-
ством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в 
любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие: 
урок-исследование; 
урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 
урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности (планирова-

ние и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 
урок-консультация; 
мини-исследование в рамках домашнего задания. 
В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования на 

уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных 
затрат является использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной ситуа-
ции, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 
Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на... ? 
Какой (в чем проявилась)... насколько важной... была роль... ? 
Каково (в чем проявилось)... как можно оценить... значение... ? 
Что произойдет... как изменится..., если... ? 
мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков ("сдвоенный урок") и 

ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 
Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 
доклад, реферат; 
статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным обла-

стям. 
Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности. 
Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном 

случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного исследова-
ния. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориенти-
роваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными являются: 

социально-гуманитарное; 
филологическое; 
естественнонаучное; 
информационно-технологическое; 
междисциплинарное. 
Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: конференция, семинар, 

дискуссия, диспут; брифинг, интервью, телемост; 
исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 
научно-исследовательское общество учащихся. 
Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование сле-

дующих форм предъявления результатов: 
письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); статьи, обзоры, отчеты и заключе-

ния по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, ис-
следований по различным предметным областям. 
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При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями 
учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, 
насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения ис-
следования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситу-

ации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое ис-

следование; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (экс-

перимента); 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она нацелена на полу-

чение конкретного результата (далее - продукта), с учетом заранее заданных требований и запланированных 
ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практиче-
ского средства (инструмента) для решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что 
нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный резуль-
тат и оформлять его в виде реального "продукта"; 

максимально использовать для создания проектного "продукта" имеющиеся знания и освоенные 
способы действия, а при их недостаточности - производить поиск и отбор необходимых знаний и методов 
(причем не только научных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос "Что необходимо сделать (сконструировать, смоде-
лировать, изготовить и другие действия), чтобы решить реально существующую или потенциально значи-
мую проблему?". 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 
анализ и формулирование проблемы; 
формулирование темы проекта; 
постановка цели и задач проекта; 
составление плана работы; 
сбор информации (исследование); 
выполнение технологического этапа; 
подготовка и защита проекта; 
рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 
При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать иссле-

довательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде 
чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти 
основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности продукта. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятельности 
так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не 
может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения 
домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ориентировать-
ся на реализацию двух основных направлений проектирования: 

предметные проекты; 
метапредметные проекты. 
В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, мета-

предметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с задачами 
жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 
монопроект (использование содержания одного предмета); 
межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной деятельно-

сти различных предметов); 
метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки пред-

метного обучения). 
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В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее це-
лесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является ис-
пользование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих практикоори-
ентированных проблем: 

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 
Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 
Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 
Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 
Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? 
Основными формами представления итогов ПД являются: 
материальный объект, макет, конструкторское изделие; 
отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 
Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, как и при 

организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возмож-
ности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориенти-
роваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

гуманитарное; 
естественнонаучное; 
социально-ориентированное; 
инженерно-техническое; 
художественно-творческое; 
спортивно-оздоровительное; 
туристско-краеведческое. 
В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 
творческие мастерские; 
экспериментальные лаборатории; 
конструкторское бюро; 
проектные недели; 
практикумы. 
Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: 
материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другое); 
медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и другие); 
публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие (акция), театральная 

постановка и другие); 
отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, то есть насколько эффективно 
этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие) помога-
ет решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения ис-
следования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 
умение определить оптимальный путь решения проблемы; 
умение планировать и работать по плану; 
умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального "продукта"; 
умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в группе. 
В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 
качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рассуждений; по-

следовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 
качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей и 

других средств наглядной презентации); 
качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность изложения); 
уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и 

отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 
 
2.3. Федеральная рабочая программа воспитания. 
 

Пояснительная записка. 
Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных организаций (далее - Програм-

ма воспитания) служит основой для разработки рабочей программы воспитания ООП ООО. Программа вос-
питания основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего об-
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разования, соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций дошкольно-
го и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 
предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в обра-

зовательной организации; 
разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 
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 ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обще-
стве на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и граждан-
ской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания 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: органи-
зационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 
направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение от-
дельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребно-
сти обучающихся. 

 
Целевой раздел. 
Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены вКонституции 
Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучаю-
щихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 
ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется 
в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Рос-
сийской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяю-
щей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, спо-
собной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 
защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся. 
Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокуль-

турных, 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 за-
щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему по-
колению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацио-
нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 
усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые вы-

работало российское общество (социально значимых знаний); 
формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их осво-

ение, 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. 
 
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 образовательной организации планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, лич-
ностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности 
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воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания. 
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образова-

тельной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отражает го-
товность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на 
их основе, в том числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской идентично-
сти, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 
Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, сво-
бодам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского нацио-
нального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовнонравственной 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. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирово-
го искусства. 

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. 

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 выда-
ющихся результатов в профессиональной деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, ответ-
ственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных ду-
ховных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

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. 

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 деятель-
ность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обуча-
ющихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают един-
ство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - России, 

ее территории, расположении; 
сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уваже-

ние к своему и другим народам; 
понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Ро-

дины - России, Российского государства; 
понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего регио-

на), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 
имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, граж-

данских правах и обязанностях; 
принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрас-

ту социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание: 
уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учетом национальной, религиозной принадлежности; 
сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 

каждого человека; 
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доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 
неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий от-
ветственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 
имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 
проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 
способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей; 
проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 
проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, ис-

кусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 
владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в бы-

ту, природе, обществе; 
ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой 

и спортом; 
сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизиче-

ские и поведенческие особенности с учетом возраста. 
Трудовое воспитание: 
сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответ-

ственное потребление; 
проявляющий интерес к разным профессиям; 
участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 
Экологическое воспитание: 
понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на приро-

ду, окружающую среду; 
проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам; 
выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания: 
выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в по-

знании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 
обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многооб-

разии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании; 
имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естествен-

но-научной и гуманитарной областях знания. 
 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планируются, представ-

ляются по модулям. 
В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рам-

ках определенного направления деятельности в образовательной организации. Каждый из модулей обладает 
воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная дея-
тельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и другое). 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках основных (ин-
вариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации образовательных программ (урочная дея-
тельность, внеурочная деятельность и другое). Раздел можно дополнить описанием дополнительных (вариа-
тивных) модулей, если такая деятельность реализуется в общеобразовательной организации (дополнитель-
ное образование, детские общественные объединения, школьные медиа, школьный музей, добровольческая 
деятельность, школьные спортивные клубы, школьные театры, наставничество), а также описанием иных 
модулей, разработанных образовательной организацией. 

Последовательность описания модулей является ориентировочной, в рабочей программе воспита-
ния образовательной организации их можно расположить в последовательности, соответствующей значимо-
сти в воспитательной деятельности образовательной организации по самооценке педагогического коллекти-
ва. 

Модуль "Урочная деятельность". 
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Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 
рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать (указываются конкретные по-
зиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 
формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных цен-
ностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствую-
щего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 
ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в со-
ответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в со-
ответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов 
воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, яв-
лений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 
отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих познава-
тельную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения кон-
структивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, спо-
собствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и пе-
дагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 
поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающи-
ми одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся со-
циально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и вы-
полнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Модуль "Внеурочная деятельность". 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивиду-

альных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий (указываются 
конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые в обра-
зовательной организации или запланированные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведче-
ской, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов Рос-
сии, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 
курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; курсы, занятия в области искус-

ств, художественного творчества разных видов и жанров; 
курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; курсы, занятия оздоровительной и спор-

тивной направленности. 
Модуль "Классное руководство". 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической 

деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, 
может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 
запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленно-
сти; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах, 
мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 
позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать возможности 
для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрос-
лым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и вне-
школьные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких пра-
вил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их поведением, 
в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; резуль-
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таты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) с 
педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаимоот-
ношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный поиск решений проблем, 
коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с дру-
гими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 
фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 
требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение конфликтов между 
учителями и обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспи-
тательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных 
делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во 
внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об 
успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и 
иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопро-
сов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 
проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 
Модуль "Основные школьные дела". 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать (указы-

ваются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 
общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные 

и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в 
которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 
торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в образовательной орга-
низации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие 
в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в разви-
тие образовательной организации, своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных партнеров, комплексы 
дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленности; 

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями обучающихся 
праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей 
населенного пункта; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллек-
тивных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 
спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценари-
стов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и других), помощь обучаю-
щимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 
школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогическими ра-
ботниками и другими взрослыми. 

Модуль "Внешкольные мероприятия". 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривать (ука-

зываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 
общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнера-

ми образовательной организации; 
внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педаго-

гами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 
экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и дру-

гое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке ме-
роприятия; 
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литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и 
другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживав-
ших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе кото-
рых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 
ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль "Организация предметно-пространственной среды". Реализация воспитательного потен-
циала предметно-пространственной среды может предусматривать совместную деятельность педагогов, 
обучающихся, других участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использова-
нию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной органи-
зации или запланированные): 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную организацию гос-
ударственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального обра-
зования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 
истории, исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Фе-
дерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, 
точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно оформленных, в 
том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объек-
тов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почи-
тания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 
искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живопис-
ных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов тра-
диционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства позитивной 
духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, му-
зыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе "мест граждан-
ского почитания" (в том числе, если образовательная организация носит имя выдающегося исторического 
деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и других) в помещениях образовательной организации или на 
прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 
мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреа-
ции), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-
патриотического, духовнонравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления 
педагогов и обучающихся и другое; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, логотип, 
элементы костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 
разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной организа-
ции, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при образовательной организа-
ции; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игро-
вых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на ко-
торые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для 
чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями 
по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 
торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), акцентирующих 
внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе образователь-
ной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с осо-
быми образовательными потребностями. 

Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)". 
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Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представите-
лями) обучающихся может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образова-
тельной организации или запланированные): 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных органов ро-
дительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, классов), участвующих в 
обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского со-
общества в Управляющем совете образовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопро-
сам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и вне-
урочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и обу-
чающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители 
могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 
служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в информационно-
коммуникационной сети "Интернет", интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых об-
суждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных норма-
тивными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной организации в соответ-
ствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и об-
щешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приемных 
детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Модуль "Самоуправление". 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной органи-

зации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организа-
ции или запланированные): 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или дру-
гих), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе управ-
ления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 
участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и реали-

зации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитатель-
ной деятельности в образовательной организации. 

Модуль "Профилактика и безопасность". 
Реализация. воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования 

и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации может предусматривать (ука-
зываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной организа-
ции эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 
успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасно-
сти, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направле-
ниям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагоги-
ческого коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекцион-
ных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и других); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантны-
ми обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 
направленности социальных и природных рисков в образовательной организации и в социокультурном 
окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, 
против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, 
группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности до-
рожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопас-
ности, гражданской обороне и другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого пове-
дения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, 
групповому давлению; 
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профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернатив-
ной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого обще-
ния, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, 
художественной и другой); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расшире-
ния, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 
криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-
педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадап-
тированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Модуль "Социальное партнерство". 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства может предусматривать (указы-

ваются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 
участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о со-

трудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календар-
ного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 
праздники, торжественные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных за-
нятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприя-
тий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с пред-
ставителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни образова-
тельной организации, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с орга-
низациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направлен-
ности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 
воздействие на социальное окружение. 

Модуль "Профориентация". 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной организа-

ции может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной органи-
зации или запланированные): 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания 
о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 
профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентацион-
ных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации профориентационных 
смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессия-
ми, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 
соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору про-
фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим про-
фессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, кото-
рые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в обязатель-
ную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных отношений, вне-
урочной деятельности, дополнительного образования. 

 
Организационный раздел. 
Кадровое обеспечение. 
В данном разделе могут быть представлены решения в образовательной организации, в соответ-

ствии с ФГОС общего образования всех уровней, по разделению функционала, связанного с планированием, 
организацией, обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по вопросам повышения квалифи-
кации педагогических работников в сфере воспитания; психологопедагогического сопровождения обучаю-
щихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; по привлечению специалистов других организаций (образо-
вательных, социальных, правоохранительных и других). 
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Нормативно-методическое обеспечение. 
В данном разделе могут быть представлены решения на уровне образовательной организации по 

принятию, внесению изменений в должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспи-
тательной деятельности, ведению договорных отношений, сетевой форме организации образовательного 
процесса, сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому обеспечению воспи-
тательной деятельности. 

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с 
утверждением рабочей программы воспитания. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями. 
Данный раздел наполняется конкретными материалами с учетом наличия обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в 
адаптированных основных образовательных программах для обучающихся каждой нозологической группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потреб-
ности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники дет-
ских домов, из семей мигрантов, билингвы и другие), одаренных, с отклоняющимся поведением, - создаются 
особые условия (описываются эти условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями явля-
ются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 
социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участ-
ников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 
каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 
уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необхо-
димо ориентироваться на: 

формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с использованием 
адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми об-
разовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учи-
телей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с осо-
быми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучаю-
щихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучаю-
щихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную пози-
цию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучаю-
щихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, прове-
дение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, ка-
честву воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следова-
ние порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандида-
тур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 
больших групп поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и кол-
лективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучаю-
щихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получивши-
ми награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представите-
лей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 
учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стиму-
лирующее действие системы поощрения). 
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Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успеш-
ности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рей-
тинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и регулярном поощ-
рении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 
(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 
участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и друго-
го, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 
групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может заключаться в 
материальной поддержке проведения в образовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 
проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направ-
ленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических ра-
ботников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельно-
сти. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из 
социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу общеобразователь-
ной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского 
сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной организации. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами ре-
зультатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне основного общего образования, 
установленными ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является 
ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 
решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 
работы. 

 
Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не ко-

личественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной организации, со-
держание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, 
обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов 
для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в 
работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, 
форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует 
на понимание того, что личностное развитие - это результат как организованного социального воспитания, в 
котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихий-
ной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления можно 
уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной организа-
ции, контингента обучающихся и другого). 

 
Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитатель-

ной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при 
наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей 
или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и самораз-
вития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 
какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год; 
какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 
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какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому кол-
лективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, со-

бытийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), классными руководителями с 
привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучаю-
щихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 
педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые 
помогут проанализировать проделанную работу): 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
деятельности классных руководителей и их классов; 
проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
внешкольных мероприятий; 
создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
взаимодействия с родительским сообществом; 
деятельности ученического самоуправления; 
деятельности по профилактике и безопасности; 
реализации потенциала социального партнерства; 
деятельности по профориентации обучающихся; 
и другое по дополнительным модулям. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу. 
Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспи-

тательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его наличии) в конце 
учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным орга-
ном управления в общеобразовательной организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Организационный раздел 
 
3.1. Учебный план 
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Учебный план является частью общеобразовательной программы МБОУ «Школа № 15» и опреде-
ляет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 

При формировании учебного плана использована следующая нормативно-правовая база:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-рации»; 
- Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской об-ласти»; 
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-рации от 

28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-
низациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-ровления детей и молодежи»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-рации от 
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормати-
вы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-вредности для человека факторов среды обита-
ния»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерально-го государ-
ственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО 2010); 

- приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-вательным программам – образова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»; 

- письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических рекомен-дациях органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществ-ляющим государственное управление в 
сфере образования, по вопросу изучения госу-дарственных языков республик, находящихся в составе Рос-
сийской Федерации; 

- письма Минпросвещения России от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении языков в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность». 

В 2023 – 2024 учебном году школа работает в режиме 5-ти дневной учебной неде-ли. Занятия с 
учащимися проходят в одну смену.  

С целью сохранения и укрепления здоровья учащихся, учителей МБОУ «Школа № 15» работает 
по структуре организации учебного года, которая состоит из трёх тримест-ров (34 учебные недели для 8-9 
классов) и предполагает наличие каникул для школьни-ков продолжительностью 38 календарных дней в 8  
классах, 31 календарный день в 9-х классах. 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей – обязатель-ной и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемой участниками образова-тельных отноше-
ний, использовано на увеличение учебных часов на изучение отдельных учебных предметов обязательной 
части: 

8АБ классы – по 1 часу предмета «Обществознание»; 
8АБВ классы – по 1 часу предмета «Физика»; 
8В класс – 1 час предмета «Русский язык» 
9АБ классы – по 1 часу предмета «Геометрия». 
 
В соответствии с ФГОС ООО 2010 предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – ОДНКНР) включена в обязательные для изучения предметные области и учебные 
предметы.  

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике осуще-ствляется де-
ление классов на группы с учетом норм по предельно допустимой напол-няемости групп и созданных усло-
вий в образовательной организации. 

Третий час физической культуры реализуется за счет посещения обучающимися спортивных сек-
ций в рамках внеурочной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Предметные 
области 

Классы 8А 8Б 8В 9А 9Б Всего  

Учебные предметы Количество часов в неделю 
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Обязательная часть  
Русский язык и  
литература 

Русский язык 3 3 3 3 3 15 
Литература 2 2 2 3 3 12 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Математика и  
информатика 

Алгебра 4 4 4 4 4 20 

Геометрия 2 2 2 2 2 10 
Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные  
предметы 

История 2 2 2 2 2 10 
Обществознание 1 1 1 1 1 5 
География  2 2 2 2 2 10 

Естественно-научные  
предметы 

Физика  2 2 2 3 3 12 
Химия 2 2 2 2 2 10 
Биология 2 2 2 2 2 10 

Искусство  Музыка  1 1 1 - - 3 
Технология  Технология 1 1 1 1 1 5 
Физическая культура  
и основы безопасности  
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 
ОБЖ 1 1 1 1 1 5 

Итого   31 31 31 32 32 157 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и  
литература 

Русский язык   1   1 

Математика и  
информатика 

Геометрия     1 1 2 

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание  1 1    2 

Естественно-научные 
предметы 

Физика  1 1 1   3 

Итого  2 2 2 1 1 8 
Итого недельная нагрузка 33 33 33 33 33 165 
Количество учебных недель 34 34 34 34 34 34 
Всего часов в год 1122 1122 1122 1122 1122 5610 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Годовой календарный учебный график МБОУ «Школа № 15» 
на 2023 – 2024 учебный год 



144 
 

 
1. Продолжительность учебного года. 

В школе принят модульный режим обучения (по триместрам). 
Начало учебного года – 1 сентября 2023 года 
Окончание учебного года – 31 августа 2024 года 
Количество учебных недель: 
1 классы – 33 недели; 
2 –11 классы – 34 недели. 

2. Режим работы школы. 

Понедельник – пятница – с 08.00 до 20.00 ч. 
Суббота – с 09.00 до 13.00 ч. 

3. Режим обучения. 

1 – 11 классы – пятидневка. 
Обучение ведется в одну смену. 
Начало занятий в 08.30 ч. 
Продолжительность уроков: 
2 – 11 классы – 40 минут; 
1 классы - 35 мин. (сентябрь – декабрь), 40 мин. (январь – май). 
Расписание звонков: 
1 урок – 08.30 – 09.10 1 перемена – 20 минут 
2 урок – 09.30 – 10.10 2 перемена – 20 минут 
3 урок – 10.30 – 11.10 3 перемена – 20 минут 
4 урок – 11.30 – 12.10 4 перемена – 10 минут 
5 урок – 12.20 – 13.00 5 перемена – 20 минут 
6 урок – 13.20 – 14.00 6 перемена – 10 минут 
7 урок – 14.10 – 14.50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Продолжительность учебных периодов и каникул 
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I триместр 

Месяцы Сентябрь Октябрь Ноябрь 

№ недели  1 2 3 4 5 6 7 8 9 К 
Понедельник  4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 

Вторник  5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 
Среда  6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 

Четверг  7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 
Пятница 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 
Суббота 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 

Воскресенье 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 
II триместр 

Месяцы Ноябрь Декабрь Январь Февраль 
№ недели 10 11 12 13 14 15 16 К 17 18 19 20 21 22 К 

Понедельник 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 
Вторник 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 

Среда 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 
Четверг 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 
Пятница 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 
Суббота 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 

Воскресенье 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 
III триместр 

Месяцы Март Апрель Май 
№ недели 23 24 25 26 27 28 К 29 30 31 32 33 34 

Понедельник 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 
Вторник 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 

Среда 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 
Четверг 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 
Пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 
Суббота 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 

Воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 

 
5. Промежуточная аттестация 

2 – 8, 10 классы – с 01.04.2024 по 19.05.2024 года. 
При условии проведения РПР и ВПР во 2 – 8, 10 классах, результаты данных работ засчитываются в качестве 
промежуточной аттестации. 

Формы промежуточной аттестации 

Класс Предмет 1 полугодие 2 полугодие 

8 Русский язык Диктант с грамматическим  
заданием 

Диктант с грамматическим  
заданием 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

Остальные предметы - ВПР (в соответствии с  
приказом Рособрнадзора) 

9 Русский язык Тесты в формате ОГЭ - 
Математика Тесты в формате ОГЭ - 
1 предмет по выбору Тесты в формате ОГЭ - 

 
 
 

6. Государственная итоговая аттестация. 

 Каникулы для 1 – 11 классов 
 Каникулы для 1-х классов 

Классы Количество учебных недель Количество каникулярных дней 
1 33 40  
2–11 34 31 
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Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших общеобразователь-
ные программы основного общего и среднего общего образования на 2023 – 2024 учебный год устанавлива-
ются Министерством просвещения Российской Федерации. 

 
3.3. План внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную 
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, ме-
тапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразова-
тельной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирова-
ния образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, 
учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-
чающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетво-
рения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 
также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 
146Атематической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапред-
метные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 
исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образова-
тельных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организа-
цию социальных практик (в том числе волонтерство), включая общественно полезную деятельность, про-
фессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, 
практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, про-
фессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессиональнопроизводствен-
ном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприя-
тий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по 
интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики ре-
гиона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-
ся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых 
коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; дет-
ских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельно-
сти (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации обра-
зовательной программы и другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучаю-
щихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-
психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в про-
странстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межлич-
ностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 
возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

 
 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

8А 8Б 8В 9А 9Б 
Разговоры о важном 1 1 1 1 1 
Математическая грамотность 1 1 0 1 1 

Финансовая грамотность 0 0 1 0 0 
Психология и выбор профессий 1 0 0 1 1 
Билет в будущее 0 1 1 0 0 

Хоровое пение 1 0 0 0 0 
Волонтерский отряд «Доброе сердце» 0 1 0 0 0 

Поисковый отряд 0 0 0 0 1 
Закон и порядок 0 0 1 0 0 



147 
 

Школьный медиацентр «В объктиве» 0 0 0 1 0 
Волейбол 1 1 1 1 1 
ИТОГО недельная нагрузка 5 5 5 5 5 

 
 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
1. Урочная деятельность 

№ Мероприятия Классы Сроки Ответствен-
ные 

1. Торжественная линейка, посвященная началу учеб-
ного года. День знаний. 

1-11 
 

Сентябрь 
 

Зам. дирек-
тора по ВР 

2. Цикл мероприятий о жизни и творчестве С.А. Есе-
нина 

1–11 
 

Октябрь 
 

Зам. дирек-
тора по ВР 

3. Всероссийский урок «Экология и энергосбереже-
ние» в рамках Всероссийского фестиваля энерго-
сбережения #ВместеЯрче (16 октября) 

1–11 
 

Октябрь 
 

Кл.руководи
тели 
 

4. День Интернета. Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет (28-30 октября) 

1–11 Октябрь 
 

Кл. руково-
дители 
 

5. Школьный этап Всероссийской олимпиады по 
учебным предметам 

1-11 
 

Октябрь Зам. дирек-
тора по УР 

6. Внедрение показателей и мероприятий, направлен-
ных на создание комплексной системы профилак-
тики и коррекции трудностей в обучении. 

1–11 
 

В течение года Зам. дирек-
тора по УР 

7. Организация шефства мотивированных и эрудиро-
ванных учащихся над их неуспевающими одно-
классниками, дающего школьникам социально зна-
чимый опыт сотрудничества и взаимной помощи 

1–11 
 

В течение года Учителя – 
предметни-

ки, классные 
руководите-

ли 
8. Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов 

1–11 По планам педа-
гогов-

предметников 

Учителя – 
предметники 

9. Взаимопосещение уроков 1-11 
 

В течение года Учителя - 
предметники 

10. Вовлечение учащихся в конкурсную активность, 
олимпиады 

1–11 
 

В течение года Учителя - 
предметники 

11. День правовой помощи детям. Урок – консульта-
ция. 

1-11 Ноябрь Учителя ис-
тории, 

кл.руководит
ели 

12. Всероссийский открытый урок ОБЖ 1-11 
 

Сентябрь, ок-
тябрь, март, ап-

рель 

Учитель 
ОБЖ 

13. Всероссийский урок «День единства и примире-
ния».  

1–11 
 

Ноябрь  Кл. руково-
дители 

14. День информатики в России. Всероссийская акция 
«Час кода». Тематический урок информатики 

1-11  Декабрь Учитель ин-
форматики, 
кл. руково-

дители 
15. Метапредметный фестиваль 1-11 Декабрь  Учителя – 

предметники 
16. 10 декабря – День прав человека 1-11  Декабрь Кл. руково-

дители 
17. 12 декабря – День Конституции 1–11  Декабрь Кл. руково-

дители 
18. 8 февраля – День российской науки 1–11  Февраль Кл. руково-

дители 
19. Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

(25-30 марта)  
1-11  

 
Март Шк. библио-

текарь 
20. День Победы 1-11  Май Кл. руково-
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дители 
21. День славянской письменности и культуры (24 мая) 1-11  

 
Май 

 
Кл. руково-
дители 
 

22. 6 июня – Пушкинский день в России 1-11  Июнь Кл. руково-
дители 

23. 12 июня – День России 1-11  Июнь Кл. руково-
дители 

2. Внеурочная деятельность 
1. Информационно-просветительские занятия патриоти-

ческой, нравственной и экологической направленно-
сти  - «Разговоры о важном» 

1-4 
 

В течение года Учителя 
начальных 
классов 

2. Занятия по формированию функциональной грамот-
ности обучающихся  
«Функциональная грамотность», «Математическая 
грамотность» 

1-4 
 

В течение года Учителя 
начальных 
классов 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориен-
тационных интересов и потребностей обучающихся - 
«Тропинка в профессию»  

1-4 В течение года Учителя 
начальных 
классов 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллекту-
альных и социокультурных потребностей обучающих-
ся -  «Учусь создавать проект» 

1-4 
 

В течение года Учителя 
начальных 
классов 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в творческом и физиче-
ском развитии, помощь в самореализации, раскрытии 
и развитии способностей и талантов  
- «Фитнес в школе», «Разговор о здоровье и правиль-
ном питании», «Хоровое пение», «Умелые ручки». 

1-4 
 

В течение года Учителя 
физкульту-
ры,  учителя 
начальных 
классов 

6.  Занятия, направленные на удовлетворение социаль-
ных интересов и потребностей обучающихся, на педа-
гогическое сопровождение деятельности социально 
ориентированных ученических сообществ, детских 
общественных объединений, органов ученического 
самоуправления, на организацию совместно с обуча-
ющимися комплекса мероприятий воспитательной 
направленности -  «Орлята России» 

1-4 
 

В течение года Учителя 
начальных 

классов 

7. Информационно-просветительские занятия патриоти-
ческой, нравственной и экологической направленно-
сти  - «Разговоры о важном», «Поисковый отряд «Па-
мять» 

5-9 
 

В течение года Учителя – 
предметники 

8. Занятия по формированию функциональной грамот-
ности обучающихся - «Функциональная грамотность», 
«Математическая грамотность», «Естественно-
научная грамотность», «Читательская грамотность», 
«Финансовая грамотность» 

5-9 В течение года Учителя – 
предметники 

9.  Занятия, направленные на удовлетворение профори-
ентационных интересов и потребностей обучающихся 
«Азбука профессий»,  «Психология и выбор профес-
сии», «Билет в будущее» 

5-9 В течение года Учителя – 
предметники 

10. Занятия, связанные с реализацией особых интеллекту-
альных и социокультурных потребностей обучающих-
ся - Отряд ЮИД «Светофор, «Закон и порядок». 

5-9 В течение года Учителя – 
предметники 

11. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в творческом и физиче-
ском развитии, помощь в самореализации, раскрытии 
и развитии способностей и талантов  
-  «Хоровое пение», «Творческая мастерская», «Фит-
нес в школе», «Волейбол»,  «Начальная военная под-

5-9 В течение года Учителя – 
предметники 
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готовка» 
12. Занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся, на педагоги-
ческое сопровождение деятельности социально ориен-
тированных ученических сообществ, детских обще-
ственных объединений, органов ученического само-
управления, на организацию совместно с обучающи-
мися комплекса мероприятий воспитательной направ-
ленности – волонтерский отряд «Доброе сердце», 
«Остров дружбы», Школьный медиацентр «В объек-
тиве» 

5-9 В течение года Учителя – 
предметники 

13. Информационно-просветительские занятия патриоти-
ческой, нравственной и экологической направленно-
сти  - «Разговоры о важном» 

10-11 В течение года Учителя - 
предметники 

14. Занятия по формированию функциональной грамот-
ности обучающихся - «Математическая грамотность», 
«Естественно-научная грамотность» 

10-11 В течение года Учителя - 
предметники 

15.  Занятия, направленные на удовлетворение профори-
ентационных интересов и потребностей обучающихся 
«Психология и выбор профессии», «Билет в будущее» 

10-11 В течение года Учителя - 
предметники 

16. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в творческом и физиче-
ском развитии, помощь в самореализации, раскрытии 
и развитии способностей и талантов  
 «Волейбол» 

10-11 В течение года Учителя - 
предметники 

17. Занятия, направленные на удовлетворение социальных 
интересов и потребностей обучающихся, на педагоги-
ческое сопровождение деятельности социально ориен-
тированных ученических сообществ, детских обще-
ственных объединений, органов ученического само-
управления, на организацию совместно с обучающи-
мися комплекса мероприятий воспитательной направ-
ленности – волонтерский отряд «Доброе сердце»,  
Школьный медиацентр «В объективе» 

10-11 В течение года Учителя 
физкультуры 

3. Классное руководство 
№ Мероприятия Классы Сроки Ответствен-

ные 

1 Обучающий семинар: «Работа с документацией 
классного руководителя», «Организация льготно-
го питания школьников». 

1-11 
 

Август 2022 Зам.директор
а по ВР 

2 Организация классных часов «Разговор о важ-
ном» (главное событие города, региона, страны) 

1–11 
 

Еженедельно Классные 
руководите-

ли 
3 Совещание при директоре «Неделя безопасно-

сти». Разработка индивидуальных маршрутов 
Дом-школа-дом. Составление паспорта безопас-
ности класса, учащихся «Школа – дом». Коррек-
тировка паспорта. 

1–11 
 

Сентябрь, январь Зам. дирек-
тора по ВР 
Классные 

руководите-
ли 

4 Совещание «Работа над общешкольном проектом  
«Мой неизведанный Рязанский край». Распреде-
ление по классам основных направлений. 

1–11 Сентябрь Зам.директор
а по ВР 

5 Оформление листов здоровья. Создание банка 
данных о состоянии здоровья учащихся.  

1-11 
 

Сентябрь Классные 
руководите-

ли 
6 Составление и корректировка социального пас-

порта класса, школы. 
 

1–11 
 

Сентябрь, январь, 
май 

Классные 
руководите-

ли 
7 Составление и корректировка психолого-

педагогической характеристики класса 
1–11 

 
Сентябрь,  май Классные 

руководите-
ли 

8 Оказание помощи в организации питания уча- 1-11 Ежедневно Классные 
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щихся  руководите-
ли 

9 Оформление и заполнение электронного классно-
го журнала 

1–11 
 

Ежедневно Классные 
руководите-

ли 
10 Составление плана воспитательной работы с 

классом. Организация на базе класса семейных 
праздников, конкурсов, соревнований. Праздно-
вания в классе дней рождения детей, регулярные 
внутриклассные «огоньки» и вечера. Коррекция 
плана воспитательной работы на новый триместр 

1–11 
 

Сентябрь 
В течение года 

1 раз в триместр 

Зам. дирек-
тора по ВР 
Классные 

руководите-
ли 

11 Инициирование и поддержка участия класса в 
общешкольных ключевых делах, оказание необ-
ходимой помощи детям в их подготовке, проведе-
нии и анализе 

1–11 По плану школы Классные 
руководите-

ли, роди-
тельская об-

ществен-
ность 

12 Анализ выполнения плана воспитательной работы 
за триместр, состояния успеваемости и уровня 
воспитанности учащихся 

1-11 
 

1 раз в триместр Классные 
руководите-
ли, педагог-
психолог, 
педагоги-

предметники 
13 Организация интересных и полезных для лич-

ностного развития ребенка совместных дел с 
учащимися класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной 
направленности) в соответствии с планом ВР  

1–11 
 

в соответствии с 
планом ВР класса 

Классные 
руководите-

ли, роди-
тельская об-

ществен-
ность, актив 

класса 
15 Проведение классных часов 1–11 

 
В течение года по 
плану ВР класса 

Классные 
руководите-

ли 
16 Мониторинг здоровья учащихся 1-11 

 
Январь Зам. дирек-

тора по ВР 
Классные 

руководите-
ли 

17 Оформление журнала учета занятий по ТБ, ПДД, 
внеурочной деятельности (в соответствии с пла-
ном ВР) 

1–11 
 

Регулярно  

18 Изучение особенностей личностного развития 
учащихся класса через наблюдение за поведением 
школьников в их повседневной жизни, в специ-
ально создаваемых педагогических ситуациях, в 
играх, погружающих ребенка в мир человеческих 
отношений; проведение анкетирования и монито-
рингов: социометрия; уровень воспитанности; 
изучение уровня удовлетворенности обучающих-
ся и их родителями жизнедеятельностью в школе 
и др. 

1–11 
 

В соответствии с 
планом ВР класса 

и школы 

Классные 
руководите-
ли, педагог-

психолог 

19 Проведение индивидуальной работы со школьни-
ками класса, направленной на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто 
фиксируют свои учебные, творческие, спортив-
ные, личностные достижения, но и в ходе инди-
видуальных неформальных бесед с классным ру-
ководителем в начале каждого года планируют 
их, а в конце года – вместе анализируют свои 
успехи и неудачи 

1–11 В течение года Классные 
руководите-
ли, педагог-

психолог 

20 Организация индивидуальной работы с учащими-
ся, в том числе имеющими трудности в обучении 

1-11 
 

В течение года Классные 
руководите-
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и воспитании ли, педагог-
психолог, 

зам. дирек-
тора по ВР 

21 Определение отсутствующих на занятиях и опоз-
давших учащихся, выяснение причины их отсут-
ствия или опоздания, проведение профилактиче-
ской работы по предупреждению опозданий и 
непосещаемости учебных занятий 

1–11 
 

Ежедневно Классные 
руководите-

ли 

22 Привлечение учителей к участию в родительских 
собраниях класса для объединения усилий в деле 
обучения и воспитания детей 

1–11 
 

По плану ВР 
класса 

Классные 
руководите-

ли 
23 Информирование родителей о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни класса в целом 
1-11 

 
Регулярно Классные 

руководите-
ли 

24 Помощь родителям школьников или их законным 
представителям в регулировании отношений 
между ними, администрацией школы и учителя-
ми-предметниками 

1–11 
 

По плану ВР 
класса 

Классные 
руководите-

ли 

25 Организация родительских собраний, происходя-
щих в режиме обсуждения наиболее острых про-
блем обучения и воспитания школьников, а также 
родительского всеобуча 

1–11 
 

По плану ВР 
класса 

Классные 
руководите-

ли 

26 Создание и организация работы родительских 
комитетов классов, участвующих в управлении 
образовательной организацией и решении вопро-
сов воспитания и обучения их детей 

1–11 По плану ВР 
класса 

Классные 
руководите-

ли 

27 Организация на базе класса семейных праздников, 
конкурсов, соревнований, направленных на спло-
чение семьи и школы 

1-11 
 

По плану ВР 
класса 

Классные 
руководите-

ли 
28 Заседание творческой лаборатории «Взаимодей-

ствие»  по теме «РДДМ - территория самоуправ-
ления» 

1–11 
 

Сентябрь Зам. дирек-
тора по ВР 
Руководи-

тель лабора-
тории 

29 Педагогический совет: «РДДМ «Дв ижение пер-
вых – возможности и перспективы» 

1–11 
 

Ноябрь Зам. дирек-
тора по ВР 

30 Круглый стол «Особенности воспитательной ра-
боты с детьми «группы риска». 

1-11 
 

Декабрь Зам.директор
а по ВР 

31 Фестиваль классных руководителей 1–11 
 

Ноябрь Зам.директор
а по ВР 

32 Работа над общешкольным проектом «Мой неиз-
веданный Рязанский край».  

1–11 
 

В течение года Классные 
руководите-

ли 
 

4. Основные школьные дела  
 

№ Мероприятия Классы Сроки Ответствен-
ные 

1 Девиз месяца: «Внимание, дети!» 
1 сентября  
 торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний. Классный час «Россия, устремленная 
в будущее» 

 3 сентября - День солидарности в борьбе с 
терроризмом. День памяти о трагических со-
бытиях в Беслане (классные часы), в рамках 
Дни единых действий РДДМ «Движение пер-
вых». 

Неделя безопасности  
 Тренировочная эвакуация  
 участие МБОУ «Школа №15» во Всероссий-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-11 

 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 

 
Зам. дирек-
тора по ВР 

Советник по 
воспитанию 

Классные 
руководите-

ли 
 
 
 
 

Учитель 
ОБЖ 



152 
 

ской акции «Внимание дети!» Классные часы 
по ПДД   

 Школьный этап городского конкурса «Пеше-
ход. Пассажир. Водитель» 

 Классные часы «Безопасный маршрут в шко-
лу и обратно из школы. Соблюдение правил 
дорожного движения». 

 Организация профилактической работы по 
пожарной безопасности  

 Классные часы «Планирование работы класса 
на 2023-2024 учебный год» «Разговор о пра-
вильном питании», «Правила поведения обу-
чающихся в школе» 

 Встреча с сотрудником ГИБДД «Я пешеход. 
Я велосипедист» 

Агитационная работа по привлечению старше-
классников в школьное самоуправление. Созда-
ние Совета старшеклассников, школьного медиа 
«В объективе». 
Мониторинг «Занятость учащихся в дополни-
тельном образовании». 
Участие во Всероссийском фотофестивале «По-
смотри» «РДДМ «Движение первых». 
День Здоровья  
Работа юноармейских отрядов  
Участие в городских спортивных мероприятиях: 
Кросс «Соборная Верста», кросс Наций, летний 
полиатлон 
Участие во Всероссийской Спартакиаде первых. 
Распеделение заданий в общешкольном проекте 
«Мой неизведанный Рязанский край». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 

Классные 
руководите-

ли 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель 
ОБЖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Советник по 
воспитанию 

 
 
 
 

Советник по 
воспитанию 

 
Классные 

руководите-
ли 

Учителя 
физкультуры 

 
 

Классные 
руководите-

ли 
Учителя 

физкультуры 
2 Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

Участие школьников в акциях милосер-
дия, посвященных Дню пожилого человека «День 
добрых дел». Конкурс рисунка, посвященного 
Дню пожилого человека. Участие в акции «Вете-
ран живет рядом!»,  в рамках Дни единых дей-
ствий РДДМ «Движение первых». 
Есенинские дни: 

 классные часы «На родине  Есенина» 
4 октября – День гражданской обороны (по от-
дельному плану) 

Празднование Дня учителя (Концерт  «С 
любовью к Вам, Учителя!»),  в рамках Дни еди-
ных действий РДДМ «Движение первых». 
16 октября Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского фе-
стиваля энергосбережения #ВместеЯрче 
18 октября – день рождения школы – ярмарка. 
Участие в городских спортивных мероприятиях 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-11 

 
 
 
 

Октябрь 

 
Классные 

руководите-
ли 

 
Советник по 
воспитанию 

 
 
 
 
 
 
 

Учитель 
ОБЖ 

 
 

Зам. дирек-
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Работа отрядов «Юнармия» 
25 октября Международный день школьных биб-
лиотек 
Месячник по благоустройству - организация 
уборки школьного двора, 28-31 октября Всерос-
сийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет 

тора по ВР 
Учителя 

физкультуры 
 
 

Классные 
руководите-

ли 
 

3 Девиз месяца: «Мы и творчество» 
Мероприятия, посвященные Дню народ-

ного единства  в рамках Дни единых действий 
РДДМ «Движение первых». 
  (Просмотр презентаций: «Что такое толе-

рантность?», «Молодежные субкультуры» 
 Классные часы «Экстремизм», «Счастье - 

когда тебя понимают» 
Открытие конкурса «Ученик года»  (1 тур) 

Фестиваль классных руководителей 
Участие в городских спортивных мероприятиях 
Работа отряда «Юнармия» 
26 ноября – День матери - литературная игра 
«Самая прекрасная из женщин!», в рамках Дни 
единых действий РДДМ «Движение первых» . 
Мероприятия, посвященные международному 
дню отказа от курения. 
Классные часы  на тему «Профилактика и разре-
шение межличностных конфликтов среди обуча-
ющихся», «О вреде табакокурения» 
Неделя профориентации. 
30 ноября – 30 лет со дня утверждения Государ-
ственного герба РФ!», в рамках Дни единых дей-
ствий РДДМ «Движение первых» . 
Работа осеннего оздоровительного лагеря «Раду-
га» 

 
 

1-11 

 
 
 
 
 

Ноябрь 

 
Классные 

руководите-
ли 

 
 
 
 
 

Классные 
руководите-

ли 
Учитель 

ОБЖ 
 

Педагог-
психолог 

 
 
 
 
 
 

Советник по 
воспитанию 

 
 
 

Классные 
руководите-

ли 
 
 
 
 

Советник по 
воспитанию 

 
 

Начальник 
лагеря 

4 Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире се-
мейных ценностей» 
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.  
Содействие в организации и проведении Всерос-
сийской акции #СТОПВИЧ/СПИД 

 Классные часы «СПИД – проблема чело-
вечества» 

 Встречи с работниками центра по борьбе 
со СПИДом г. Рязани 
Классные часы «Московская битва. Уро-
ки истории»  

3 декабря День неизвестного солдата 

 
 

1-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 

 
 

Классные 
руководите-

ли 
 
 
 
 

Классные 
руководите-

ли 
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5 декабря – День начала контрнаступления совет-
ских войск против немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой 

9 декабря День героев Отечества (по от-
дельному плану), в рамках Дни единых действий 
РДДМ «Движение первых».. 

12 декабря - День Конституции РФ  в 
рамках Дни единых действий РДДМ «Движение 
первых».. 
Дни России: 

 Классные часы «Я – гражданин великой 
страны!» 

 Презентации «Государство РФ» 
 Классные часы «Символы и атрибуты 

России» 
Подготовка и празднование Нового года: 

 Мастерская Деда Мороза 
Школьный конкурс «Новогодний калейдоскоп» 
Участие в городской акции «Новогодье» 
27 декабря – день Спасателя.  Беседы, классные 
часы 
Классные часы о правилах дорожного движения и 
поведения во время каникул 

Учителя ис-
тории 

 
 

Классные 
руководите-

ли 
 
 
 
 

Классные 
руководите-

ли 
 
 
 
 

Советник по 
воспитанию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зам. дирек-
тора по ВР 

 
Классные 

руководите-
ли 

5 Девиз месяца: «Живи-родник» 
Программа «Каникулы» 
Проект «Птичья столовая» 
Рождественская ярмарка. 
Благотворительный концерт «Рождественские 
встречи» 

Торжественное открытие месячника во-
енно-патриотической и спортивной работы в 
школе (по отдельному плану) Праздник «Мама, 
папа, я – спортивная семья!» 27 января День пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 год), в рамках Дни единых дей-
ствий РДДМ «Движение первых».. 
Международный день памяти жертв Холокоста. 

 
1-11 

 
 
 
 
 

Январь 

 
Зам. дирек-
тора по ВР 

 
Классные 

руководите-
ли 

Зам. дирек-
тора по ВР 

Учитель 
ОБЖ 

Классные 
руководите-

ли 
6 Девиз месяца: «Месячник патриотического вос-

питания» 
Конкурс «Ученик года» (2 тур) 
8 февраля – День российской науки. 
Месячник военно-патриотической и спортивной 
работы в школе (по отдельному плану) 

Из цикла памятные даты: классные часы, 
уроки-презентации, посвященные  Дню разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск  
в Сталинградской битве  (2 февраля 1943г) в рам-
ках Дни единых действий РДДМ «Движение пер-
вых».. 
 Спортивные соревнования  «Футбол на сне-

 
 

1-11 

 
 
 
 
 
 

Февраль 

 
Админи-
страция 

 
Классные 

руководите-
ли 

Зам. дирек-
тора по ВР 

 
Советник по 
воспитанию  

Классные 
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гу»,  по баскетболу и волейболу 
15 февраля – день вывода советских 

войск из Афганистана, подготовка устного жур-
нала «Выпускники школы, погибшие в Афгани-
стане», встречи с ветеранами войны в Афгани-
стане, митинг памяти около школы, в рамках Дни 
единых действий РДДМ «Движение первых».. 
 Благотворительная акция «Забота» - учащиеся и 
родители Рязанскому гарнизонному госпиталю, в 
зону СВО, концерт 
 Веселые эстафеты 5-8 классов 

Закрытие месячника. Подведение итогов. 
21 февраля Международный день родного языка. 

Библиотечный урок «Язык народа моего».  
23 февраля – День защитника Отечества. 

в рамках Дни единых действий РДДМ «Движение 
первых».. 
Масленица широкая «Масленица, в гости к нам!» 

руководите-
ли 

Учителя 
физкультуры 

Учитель 
ОБЖ 

 
Зам. дирек-
тора по ВР 

 
 
 
 

Зав. Библио-
текой 

Зам. дирек-
тора по ВР 

 
 
 

Советник по 
воспитанию 

 
 
 
 
 
 
 

Классные 
руководите-

ли 
7 Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

1 марта - День ГО, посвященный Всемирному 
дню гражданской обороны. 
1 марта Международный день борьбы с наркома-
нией и наркобизнесом 
Реализация школьного проекта ««Школа за здо-
ровый образ жизни» 
 Классные часы «Курение. Влияние на организм чело-

века», «Умей сказать: «НЕТ» 
 Беседы о вреде табакокурения и наркомании. 

«Влияние табака и наркотиков на здоровье», 
«Уголовная ответственность за незаконный 
оборот, хранение, распространение и упо-
требление наркотиков». 

 Профилактические беседы с учащимися о 
поведении в школе и на улице: «Этого могло 
не быть», об ответственности за администра-
тивные нарушения. 

Праздничный концерт, посвященный 
Международному Женскому дню 8 марта, в рам-
ках Дни единых действий РДДМ «Движение пер-
вых». 
9 марта – 90 лет со дня рождения Ю.А. Гагарина 

Тематический классный час  «Две стихии» (21 
марта – Всемирный День Земли, 22 марта – Все-
мирный день воды) 

18 марта – День воссоединения Крыма с 
Россией, в рамках Дни единых действий РДДМ 
«Движение первых».. 
18 марта – международный день музеев, посеще-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-11 

 
 
 
 
 
 

Март 

 
Учитель 

ОБЖ 
Классные 

руководите-
ли 

 
 

Классные 
руководите-

ли 
 
 
 

Зам. дирек-
тора по ВР 

 
 
 
 
Зав. Библио-

текой 
 

Классные 
руководите-

ли 
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ние рязанских музеев, работа над общешкольным  
проектом «Мой неизведанный Рязанский край» 
Интеллектуальный марафон 
25-30 марта Неделя детской  и юношеской книги. 
23-29 марта Всероссийская неделя музыки для 
детей и юношества. 
27 марта – День театра. 
Классные часы о правилах дорожного движения и 
поведения во время каникул 

 
Классные 

руководите-
ли 

 
Советник по 
воспитанию 

 
 
 
 
 
 
 
 

Зав.билиотек
ой 

 
 
 

Классные 
руководите-

ли 
 

8 Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 
Мероприятия, посвященные Всемирному Дню 
Здоровья (по отдельному плану) 

12 апреля – Всемирный день авиации и кос-
монавтики. Гагаринский урок «Космос – 
это мы», мероприятия. 

Участие школы в общероссийских  днях защиты 
от экологической опасности 
 Неделя экологии, выпуск санбюллетеней 

«Профилактика туберкулеза», выставка дет-
ского рисунка «Знак беды»,  

 Классные часы по вопросам гигиены и охра-
ны здоровья учащихся 

 Ученическая конференция  «Экология в по-
вседневной жизни». 

 Участие в международных экологических 
акциях «День воды», «День птиц» и др.  

 Дни земли – уборка пришкольной территории 
 Тематические экскурсии на природу,  походы 

и экскурсии по родному краю в рамках об-
щешкольного проекта «Мой неизведанный 
Рязанский край». 

Школьная научно-практическая конференция 
«Смена» 

30 апреля – день местного само-
управления (классные часы) 

30 апреля – день пожарной охраны. Тематический 
урок ОБЖ. 
Неделя памяти: «Верой и памятью сильно Отече-
ство», приуроченной к 79-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне. 
Работа школьного оздоровительного лагеря «Ра-
дуга» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-11 

 
 
 
 
 
 
 

Апрель 

 
Учителя 

физкультуры 
 

Классные 
руководите-

ли 
 
 
 
 
 
 

Классные 
руководите-

ли 
 
 
 

Советник по 
воспитанию 

 
 
 
 

Зам. дирек-
тора по УР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель 
ОБЖ 
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Классные 
руководите-

ли 
Зам. дирек-
тора по ВР 

 
 
 

Начальник 
лагеря 

9 Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 
Мероприятия, посвященные 79-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне (по отдель-
ному плану) 
Неделя памяти: «Верой и памятью сильно Отече-
ство»: 
 Классные часы: «Мы этой памяти верны», 

«Салют Победа!», посвященные 79-й годов-
щине  Великой Победы в Великой Отече-
ственной войне, уроки мужества. 

 Исследовательские работы учащихся: «Моя 
семья в годы Великой Отечественной войны», 
«Фронтовые письма», «Памятники военной 
истории в городе Рязани»; 

 Торжественный митинг на Скорбященском 
мемориале, возложение венков, цветов. Ми-
тинг  у памятника жертв локальных войн, мо-
гилах наших выпускников, погибших в Афга-
нистане, возложение венков, цветов. 

 участие в Посте №1 
 Фронтовая поляна. 
 участие в областной акции «Бессмертный 

полк» 
 Праздник «День благодарения» - награждение 
учащихся, педагогов 
Посещение музеев, экскурсионная работа 
24 мая День славянской письменности. 
Классные часы о правилах дорожного движения и 
безопасном поведении во время каникул 

 
 

1-11 

 
 
 
 
 
 

Май 

 
Зам. дирек-
тора по ВР 
Классные 

руководите-
ли 

 
 
 
 
 

Зам. дирек-
тора по ВР 

Учитель 
ОБЖ 

 
Зам. дирек-
тора по ВР 
Классные 

руководите-
ли 

Админи-
страция 

Классные 
руководите-

ли 
Зам. дирек-
тора по ВР 
Классные 

руководите-
ли 

 
10 Организация летнего отдыха: 

 Заявки в лагерь «Рубин», «Пламенный» для 
активистов школы, «Сказка» - творческая 
смена, для детей сирот 

Организация школьного оздоровительного  летне-
го лагеря «Радуга»  
1 июня – Международный день защиты детей. 
6 – июня – День русского языка – Пушкинский 
день России. 
12 июня – День России. 
22 июня – День памяти и скорби – день начала 
Великой Отечественной войны. 

 
 

1-11 

 
 
 
 

Июнь 

 
Зам. дирек-
тора по ВР 
Начальник 

лагеря 
Классные 

руководите-
ли 

 
 
 
 

5. Внешкольные мероприятия 
№ Мероприятия Классы Сроки Ответствен-

ные 
1.  Участие в конкурсах, акциях, фестивалях, меро-

приятиях 
1-11 В течение года 

 
Учителя-
предметни-
ки, кл. руко-
водители 

2 Представление видео, фото материалов в разделе - В течение года Зам.директор
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«Новости» на сайте школы и размещение в соци-
альных сетях 

 а по ВР 

3. Экскурсии, походы в музеи, театры, выставки 1-11 В течение года 
 

Кл. руково-
дители 

4. Экскурссионные поездки по Рязанской области и 
др. города 

1-11 В течение года 
 

Кл. руково-
дители 
 

6. Организация предметно-пространственной среды 
№ Мероприятия Классы Сроки Ответствен-

ные 
1.  Благоустройство классных кабинетов 1-11  В течение года Кл. руково-

дители 
2. Организация и проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага Российской Фе-
дерации 

1-11 В течение года Зам. дирек-
тора по ВР 

3. Оформление внешнего вида здания, фасада, холла 
при входе в общеобразовательную организацию 
государственной символикой Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования (флаг, герб) 

-  Август Админи-
страция 

4. Оформление и обновление «мест новостей», стен-
дов в помещениях (холл первого этажа, рекреа-
ции) 

- В течение года Зам. дирек-
тора по ВР 

5. Озеленение и благоустройство школьной и приш-
кольной территории 

5-11 кл В течение года 
 

Кл. руково-
дители 
 

6. Организация труда и отдыха школьников в лет-
ний период 

1-11 кл Май – август 
 

Начальник 
лагеря 

7. Организация ремонтных школьных бригад, отря-
дов помощников воспитателей в летнем школь-
ном лагере 

5-11 кл 
 

Май – август 
 
 

Зам. диркто-
ра по АХР 

8. Работа на пришкольном участке 5-11 кл Май - август Зам. диркто-
ра по АХР 

7. Взаимодействие с родителями 
№ Мероприятия Классы Сроки Ответствен-

ные 
1. Выборы в Совет школы, общешкольный роди-

тельский комитет и родительский комитет класса 
1-11 Сентябрь  Директор 

школы, кл. 
руководите-
ли, предсе-
датели род. 
комитетов 

2. Заседание  Совета школы. 1-11 1 раз в триместр Админи-
страция 
школы 

3. Деятельность «Родительского патруля» 
 

1-11 
 

Октябрь - апрель Кл. руково-
дители  
 

4. Участие родителей в благоустройстве школьной 
территории 

1-11 
 
 

В течение года Зам. диркто-
ра по АХР 

5. Индивидуальные консультации для родителей (по 
запросам родителей) 
 

1-11 
 
 

В течение года Педагог-
психолог 

6. Работа Совета по профилактике правонарушений, 
комиссий по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений 

1-11 В соответствии с 
планом работы 

Зам. дирек-
тора по ВР 

7. Общешкольные родительские собрания, происхо-
дящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания школьников: - 
«Семья и школы: взгляд в одном направлении. 
Безопасность детей»; - «Воспитание успешного 

1-11 Сентябрь , фев-
раль 

Зам. дирек-
тора по ВР 
Классные 

руководите-
ли 
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ребенка»; - «Здоровый образ жизни семьи – залог 
здоровья ребенка». 

8. Проведение классных родительских собраний 
  «Школа безопасности»: Профилактика ДДТТ 

и соблюдение правил дорожного движения. 
Информация о ДДТТ за летний период Роль 
родителей в профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. Здоровое пита-
ние школьника».  

 Собрание родителей по ГИА в 9 
 «Профориентация учащихся», «Профилакти-

ка травматизма и безопасность учащихся во 
внеурочное время». 

 Родительский всеобуч  «Этот трудный под-
ростковый возраст», «Подросток в мире 
вредных привычек», «Безопасный интернет», 
«Компьютерная зависимость». 

 Родительские собрания: «Стиль семейного 
воспитания и его влияние на развитие лично-
сти ребенка»,  «Профилактика сквернословия 
как условие сохранения культуры и здоровья 
нации». 

 Итоговые классные родительские собрания на 
тему «Организация летнего отдыха   детей» 

1-11  
 

1 раз в триместр 

Классные 
руководите-
ли, педагог-
психолог, 
учителя-

предметники 

9. Информирование родителей о школьных успехах 
и проблемах их детей, о жизни класса в целом 

1-11 Регулярно  Классные 
руководите-

ли 
10. Организация на базе класса, школы семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, направ-
ленных на сплочение семьи и школы. 

1-11 По плану ВР 
классов 

Классные 
руководите-

ли 
11. Участие родителей в общешкольных мероприяти-

ях  
1-11 По плану Классные 

руководите-
ли 

12. Оказание помощи родителям школьников или их 
законным представителям в регулировании отно-
шений между ними, администрацией школы и 
учителями-предметниками (по необходимости 
через школьную службы медиации) 

1-11 По необходимо-
сти 

Зам. дирек-
тора по ВР, 

педагог-
психолог, 
классные 

руководите-
ли 

13. Посещение обучающихся на дому 1-11 По необходимо-
сти 

Педагог-
психолог, 
классные 

руководите-
ли, инспек-
тор ОПДН 

8. Самоуправление  

1.  Выборы органов школьного самоуправления 
(Ученического совета) 

5-11 Сентябрь  Кл. руково-
дители,  ак-
тивы клас-
сов, Совет-
ник по вос-

питанию 
2. Распределение обязанностей учащихся в классе 

(используя элементы самоуправления) 
1-4 Сентябрь  Классные 

руководите-
ли   

3. Выборы активов класса 3-4 Сентябрь Классные 
руководите-

ли   
4. Участие в работе  Совета школы 9-11 1 раз в триместр Директор, 
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представите-
ли старших 

классов 
5. Заседания Ученического Совета школы 5-11 1 раз в триместр Советник по 

воспитанию 
6. Разработка планов работы органов школьного 

самоуправления 
5-11 Сентябрь, январь Советник по 

воспитанию 
7. Сборы школьного ученического актива («Дисци-

плина и порядок», «Учеба», Спорт и здоровье», 
«Культура и досуг», «Печать и информация», 
«Мы для малышей», «Патриот», «Экология»), 
инициирующего и организующего проведение 
личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей и др.) 

5-11 1 раз в месяц Советник по 
воспитанию 

8.  День дублера 9-11 Октябрь  Советник по 
воспитанию 

9. Работа советов коллективных творческих дел, 
праздников и т.д. 

5-11 По плану КТД Зам. дирек-
тора по ВР,  
советник по 
воспитанию 

10. Учеба актива. Старт общешкольных конкурсов 
«Ученик года», «Спортсмен года», «Лидер года» 
и.т.д. 

5-11 Ноябрь, февраль, 
май 

Админи-
страция, 
классные 

руководите-
ли 

11. Проведение классных ученических собраний (вы-
боры ученического совета классов, распределение 
общественных поручений, отчеты за месяц и пла-
нирование на следующий месяц) 

5-11 Ежемесячно  Классные 
руководите-

ли 

12. Оказание консультационной помощи активу клас-
са по организации деятельности ученического 
самоуправления 

5-11 В течение года Админи-
страция, пе-

дагог-
психолог, 
классные 

руководите-
ли 

13. Работа отрядов РДДМ «Движение первых» в 
школе. Участие в акциях РДДМ 

1-11 В течение года Советник по 
воспитанию, 
кл.руководит

ели 
14. Развитие волонтерских движений в школе. 8-11 В течение года Зам. дирек-

тора по ВР, 
педагог-
психолог 

15. Проектная деятельность учащихся в рамках науч-
но-практической конференции «Смена». 

1-11 Апрель  Зам. дирек-
тора по УР, 
классные 

руководите-
ли 

16. Реализация школьного проекта «Школа за здоро-
вый образ жизни». 

1-11 В течение года Зам. дирек-
тора по УР, 
классные 

руководите-
ли 

17. Проект «Птичья столовая». 1-9 Январь  Классные 
руководите-

ли 
18. Месячник по уборке и благоустройству школьно-

го двора. 
5-11 Сентябрь, апрель Зам. дирек-

тора по АХЧ 
19. Сбор макулатуры 1-11 В течение года Зам. дирек-

тора по УР, 
классные 
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руководите-
ли 

20. Трудовая практика учащихся. 8 Июнь-август Зам. дирек-
тора по АХЧ 

21. Проведение отчетного ученического собрания 
«Итоги работы за учебный год» 

5-11 Май  Советник по 
воспитанию 

9. Профилактика и безопасность 
 Мероприятия Классы Сроки Ответствен-

ные 
1 Профилактика детской дорожной безопасности. 

Неделя безопасности  
 участие МБОУ «Школа №15» во Всероссий-

ской акции «Внимание дети!» Классные часы 
по ПДД  

 Школьный этап городского конкурса «Пеше-
ход. Пассажир. Водитель» 

 Классные часы «Безопасный маршрут в шко-
лу и обратно из школы. Соблюдение правил 
дорожного движения». 

 Встреча с сотрудником ГИБДД «Я пешеход. 
Я велосипедист» 

 Дистанционная викторина по ПДД 
Профилактические мероприятия «Детская без-
опасность на железной дороге» 
Классные часы по безопасности «Соблюдение 
ПДД в период каникул» 
Организация работы по пропаганде безопасности 
дорожного движения с родителями. 
Участие в городском конкурсе «Вежливая улица – 
2023» 
Тематические беседы и классные часы, инструк-
тажи по ПДД 
Внеклассные мероприятия с учащимися по осно-
вам безопасного поведения на улицах и дорогах, 
соблюдению правил дорожного движения.  
Участие в областных онлайн-квестах «Зимняя 
дорога -2023», «Весенняя дорога – 2024» 
Изготовление памяток родителям по обучению 
детей безопасному поведению на дорогах, по пра-
вилам перевозки пассажиров. 
Организация ежедневных пятиминуток о прави-
лах ПДД 
Конкурс рисунков «Безопасная дорога» 
Анкетирование учащихся на знание ПДД 
Классный час «Мое безопасное лето» 

 
 
 
 
 
 
 

1-11 

 
 

Сентябрь  
 
 

В течение года 
По планам ВР 

классов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По планам ВР 
классов 

 
Февраль, апрель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь, январь 
Март 

 
 
 
 
 
 
 
 

Май  

 
 

Зам. дирек-
тора по ВР 

Учитель 
ОБЖ 

Классные 
руководите-

ли 
 

Классные 
руководите-

ли 
 
 

Классные 
руководите-

ли 
Классные 

руководите-
ли 

 
 
 
 

Классные 
руководите-

ли 
 
 
 
 
 
 

Учитель 
ИЗО, учи-
тель ОБЖ, 
классные 

рукоодители 

2 Профилактика пожарной безопасности. 
Неделя безопасности  
 Тренировочная эвакуация. Действия при по-

жаре.  
 Организация профилактической работы по 

пожарной безопасности  
Игра «Осторожно, огонь!» 
Участие в городских конкурсах по противопо-
жарной тематике 
Тематические беседы и классные часы, инструк-
тажи по пожарной безопасности 

 
 
 

1-11 

 
 
 

Сентябрь  
 
 

В течение года 
 
 
 

По планам ВР 

 
Зам. дирек-
тора по ВР 

Учитель 
ОБЖ 

Классные 
руководите-

ли 
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Организация работы по пропаганде противопо-
жарной безопасности с родителями. 
Практикум «Пожарная эвакуация» 
Викторина «Один дома» 
Встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, 
огонь!» 
Экскурсии на пожарно-техническую выставку и  
пожарную часть, посещение пожарно-
технической выставки. 
Классный час «Мое безопасное лето» 

классов 
 

В течение года 
 
 
 
 
 

По планам ВР 
классов 

 
Май 

 
 
 

Учитель 
ОБЖ 

 
Учитель 

ОБЖ 
 
 
 
 
 

Классные 
руководите-

ли 
 
 

3 Профилактика экстремизма и терроризма. 
Неделя безопасности  
 Тренировочная эвакуация  
Просмотр фильмов с последующим обсуждением 
вопросов воспитания межэтнической терпимости, 
антитеррористической защищенности. 
Интерактивное занятие с просмотром фильма 
«Сила России в единстве народов» 
Беседа «Вопросы межнациональных отношений в 
современной России» 
Разъяснительная работа с родителями  об ответ-
ственности родителей и учащихся за правонару-
шения экстремистской направленности 
Книжная выставка «День памяти жертв фашиз-
ма»; 
Тематические классные часы «День солидарности 
в борьбе с терроризмом». 
Библиотечная выставка тематических материалов 
«Мы против террора!».  
Тестирование учащихся 9 классов по знанию за-
конодательства об экстремизме и проведению 
публичных мероприятий. 
Интерактивное занятие «Профилактика социаль-
ных рисков»  
Тематические классные часы (беседы) «Ложное 
сообщение о террористической угрозе – шутка, 
смех или слезы?»  
Тематические классные часы (беседы) «Админи-
стративная и уголовная ответственность за экс-
тремизм и терроризм».  
Встречи с сотрудниками правоохранительных 
органов. 
Классный час «Мое безопасное лето» 

 
1-11 

 
Сентябрь  

 
 

В течение года 
 
 
 

По планам ВР 
классов 

 
В течение года 

Февраль 
 

Сентябрь 
 
 

Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 

По планам ВР 
классов 

 
 

В течение года 
 
 

Май 

 
 

Учитель 
ОБЖ 

Классные 
руководите-

ли 
 

Учителя ис-
тории 

Классные 
руководите-

ли 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зав. Библио-
текой 

Классные 
руководите-

ли 
Зав. Библио-

текой 
 

Педагог-
психолог 
Классные 

руководите-
ли 

 
 
 
 
 

Зам. дирек-
тора по ВР 
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Классные 

руководите-
ли 

4 Профилактика правонарушений, правовое и анти-
коррупционное воспитание. 
Составление и корректировка социального пас-
порта класса, школы. 
Классные часы: «Законы школьной жизни. «Пра-
вила внутреннего распорядка школы. Внешний 
вид и дисциплина». 
Профилактическая беседа с учащимися началь-
ных и средних классов «Мобильный телефон в 
школе». 
Тематические классные часы по правовому вос-
питанию и профилактике коррупции. 
Тематическая беседа, посвящённая Дню Консти-
туции РФ. 
Всероссийский урок безопасности школьников в 
сети Интернет. 
Тематические классные часы, посвящённый 
Международному дню борьбы с коррупцией. 
Профилактические беседы с сотрудниками поли-
ции. 
Групповые занятия с учащимися, состоящими на 
учете: «Жить в мире с другими»; «Жизнь без 
агрессии»; «Правила бесконфликтного поведения 
в семье и в повседневной жизни». 
Тренинговые занятия «Победи конфликт!»  
Блиц - турнир «Я и Закон» 
Круглый стол «Я и закон: за и против». 
Конкурс рисунков и  буклетов «Закон на страже 
детства». 
Информационная компания  «Детский телефон 
доверия» 
Участие в городских правовых конкурсах («Твой 
выбор» и др.) 
Вовлечение учащихся и учащихся группы риска 
в работу творческих объединений дополнитель-
ного образования, работающих на базе школы и 
внеурочную деятельность 
Профилактика  правонарушений, состояние дис-
циплины в школе, анализ посещаемости и пропус-
ков уроков без уважительной причины. 
Заседания Совета профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. 
Организация и проведение тематической встречи 
«Административная и уголовная ответственность 
несовершеннолетних» - встречи с инспектором 
ОПДН. 
Классный час «Мое безопасное лето» 

5-9  
Сентябрь 

По планам ВР 
классов 

 
 

Декабрь 
 
 

Февраль 
 
 
 
 

В течение года 
 
 

В течение года 
 
 
 

Март 
 

Апрель 
 
 
 
 

В течение года 
 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года 
 

 
 
 
 

Май 

 
Зам. дирек-
тора по ВР 
Классные 

руководите-
ли 

 
Зам. дирек-
тора по ВР 
Классные 

руководите-
ли 

 
Зам. дирек-
тора по ВР 
Классные 

руководите-
ли 

 
Педагог-
психолог 

 
 
 

Зам. дирек-
тора по ВР 
Классные 

руководите-
ли 

 
 
 
 
 
 
 
 

Зам. дирек-
тора по ВР 

 
 
 
 

Классные 
руководите-

ли 
 
 
 

Зам. дирек-
тора по ВР 

 
 
 
 
 

Классные 
руководите-
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ли 
11. Профориентация 

 Мероприятия Классы Сроки Ответствен-
ные 

1. Участие во Всероссийской акции «Урок цифры» 5-11 В течение года Классные 
руководите-
ли, педагог-

психолог 
2. Участие во Всероссийских открытых уроках 1-11 В течение года Классные 

руководите-
ли, педагог-

психолог 
3. Реализация всероссийского проекта «Билет в бу-

дущее»  
для 6-11 классов. 
Сбор соглашений об участии в проекте.  
Регистрация участников на портале 
https://bvbinfo.ru/ 

5-11 с 28 августа  
по 15 сентября  
 
с 15 по 28 сентяб-

ря 

Педагог-
психолог 

4. Профориентационные встречи с людьми разных 
профессий «Мир профессий» 

1-11 В течение года по 
планам ВР клас-

сов 

Классные 
руководите-
ли, педагог-

психолог 
5. Диагностика первоначальной профессиональной 

ориентации: дифференциальный диагностический 
опросник (ДДО); «Карта интересов» ; Профессио-
нальные ориентационные анкеты; ОПГ и др 

5-11 В течение года Педагог-
психолог 

6. Участие в открытых уроках «Проектория» 5-11 В течение года Классные 
руководите-
ли, педагог-

психолог 
7. Уроки финансовой грамотности 5-11 Осенняя сессия  

12 уроков  
с сентября по де-
кабрь  
Весенняя сессия  
12 уроков  
С января по май \ 

 
Классные 

руководите-
ли, педагог-

психолог 

8. Участие в неделе финансовой грамотности в Ря-
занской области. 

5-11 Ноябрь  Зам. дирек-
тора по УР 
Педагог-
психолог  

9. Реализация курса внеурочной деятельности «Тро-
пинка в профессию» 

1-4 В течение года Классные 
руководите-

ли 
10. Реализация курса внеурочной деятельности «Пси-

хология и выбор профессии» 
8-9 В течение года Педагог-

психолог 
11. Встреча с представителями Рязанского центра 

занятости населения. 
5-11 Сентябрь, декабрь Педагог-

психолог 
12. Неделя профорентации 5-11 Ноябрь  Классные 

руководите-
ли 

13. Участие в реализации регионального проекта 
«Ключи к профессии». 

5-11 Ноябрь-декабрь Педагог-
психолог 

14. Реализация всероссийского проекта «Билет в бу-
дущее» для 6-11 классов. 
Обучение педагога-навигатора на портале  
https://bvbinfo.ru/ 

6-11 
Сентябрь – де-
кабрь  

Педагог-
психолог 

15. Реализация всероссийского проекта «Билет в бу-
дущее» для 6-11 классов. 
Профориентационная диагностика на портале 
https://bvbinfo.ru/ 

6-11 
1 раз в месяц 
Октябрь, ноябрь, 
декабрь  

Педагог-
психолог 

16. Реализация всероссийского проекта «Билет в бу- 6-11 2 раз в месяц Педагог-
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дущее»для 6-11 классов. 
Профориентационные уроки https://bvbinfo.ru/ 

Октябрь, ноябрь, 
декабрь  

психолог 

17. Реализация всероссийского проекта «Билет в бу-
дущее» 
для 6-11 классов.Профориентационная  
выставка 
«Лаборатория будущего. Узнаю рынок» на порта-
леhttps://bvbinfo.ru/ 

6-11 

2 раз в месяц 
Октябрь, ноябрь, 
декабрь  

Педагог-
психолог 

18. Реализация всероссийского проекта «Билет в бу-
дущее» для 6-11 классов. 
Профессиональные пробы «Пробую.  
Получаю опыт» на портале https://bvbinfo.ru/ 

6-11 
2 раз в месяц 
Октябрь, ноябрь, 
декабрь  

Педагог-
психолог 

19. Реализация всероссийского проекта «Билет в бу-
дущее» для 6-11 классов. 
Профориентационный рефлексивный урок «Пла-
нирую» на портале https://bvbinfo.ru/ 

6-11 Декабрь Педагог-
психолог 

20. Участие в реализации проекта ЦОПП «Навигатор 
абитуриента. Сто дорог - одна твоя!» 

5-11 Март Педагог-
психолог 

21. Участие в Неделе открытых дверей ««Выставка 
рабочих профессий». 

8-11 Март-апрель Педагог-
психолог 

22. Экскурсия в «Детский технопарк Кванториум». 
 

5-9 Март Педагог-
психолог 

23. Экскурсия на предприятия г. Рязани. 5-11 В течение года Педагог-
психолог, 
классные 

руководите-
ли 

24. Экскурсия в Рязанский центр занятости. 5-11 Май Педагог-
психолог 

25. Библиотечные уроки:  "Выбери работу по душе"; 
"Профессии на все времена";   "Открытие про-
фессии";  "Познай вкус ремесла";  "Проверь 
себя, найди свой путь";  "Библиотека – помощ-
ник в выборе жизненного пути". 

1-11 В течение года Зав. библио-
текой 

26. Книжная выставка и обзор «Стратегия професси-
онального выбора» 

5-11 Октябрь- декабрь  Зав. библио-
текой 

27. Классные родительские собрания, всеобуч по во-
просам профориентации 

5-11 В течение года по 
планам ВР клас-

сов 

Классные 
руководите-

ли 
12.  Детские общественные объединения 
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1. Первичное отделение МБОУ «Школа №15» Все-
российской общественно- государственной, дет-
ско – юношеской организации РДДМ «Движение 
первых» 
Корректировка списков участников РДДМ «Дви-
жение первых» 
Классные собрания «Зачем вступать в РДДМ» 
Организация деятельности отрядов РДШДМ (ка-
лендарь дней единых действий) 
Участие в проведении Всероссийского проекта 
«РДДМ-Территория самоуправления» 
Участие во Всероссийском проекте «Здоровье с 
РДДМ – «Движение первых» 
Организация и проведение Всероссийских сорев-
нований по русскому силомеру «Сила РДДМ – 
«Движение первых» 
Всероссийский проект «Классные встречи»  

5-11  
 

Сентябрь 
В течение года по 
плану ПО РДДМ 
«Движение пер-

вых» 

 
 

Зам. дирек-
тора по ВР 
Классные 

руководите-
ли 

 
 

Учителя фи-
зической 
культуры 

 

2. Первичное отделение, юнармейского отряда 
«Юный десантник» Всероссийского военно-
патриотического общественного движения 
«Юнармия» 
Корректировка списков участников Юнармии 
Классные собрания «Зачем вступать в Юнармию» 
Военно-патриотическое направление - организа-
ция мероприятий военно-патриотической направ-
ленности, обеспечение участия в них юнармей-
цев: 
 начальная военная подготовка;  
 занятия военно-прикладными видами спорта, 

в том числе подготовка команд к военно-
спортивной игре Школа безопасности, «Зар-
ничка»;  

 военно-тактические игры.  
 привлечение обучающихся к вступлению в 

«Юнармию»;  
 организации и проведений военно-

патриотических игр, олимпиад, конкурсов, 
Вахт Памяти;  

 участие в соревнованиях по военно-
прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО;  

 юнармейская помощь ветераном войны и ты-
ла, детям войны через волонтерскую деятель-
ность;  

 организация участия во Всероссийских акци-
ях через группы «Юнармия Рязанская  об-
ласть» в социальных сетях;  

 несение почетной караульной службы на По-
сту №1 у Вечного огня. 

5-11  

 
Сентябрь 

 
 

В течение года по 
плану юноармей-

ских отрядов 

 
Зам. дирек-
тора по ВР 

Учитель 
ОБЖ 

Классные 
руководите-

ли 

3. Волонтерский отряд «Доброе сердце» 
Корректировка списков участников волонтерско-
го движения.  Мониторинг деятельности волон-
терского отряда и эффективность взаимодействия 
с Городским волонтерским центром города Ряза-

8-11 Сентябрь 
 
 
 
 

Советник по 
воспитанию 
Куратор ВО 

Классные 
руководите-
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ни. 
Классные собрания «Зачем вступать в ряды во-
лонтеров», просветительское мероприятие «Pro 
добро» 
Содействие в развитии Единой информационной 
системы в сфере добровольчества «Добро.ру» на 
уровне школ 
Участие в образовательной программе повыше-
ния квалификации учащихся и руководителей в 
сфере добровольчества на портале «Доб-
ро.Университет» https://edu.dobro.ru/ 
Участие в городском конкурсе волонтерских от-
рядов «Рязань – территория добра 2023» 
Участие в городском собрании руководителей 
волонтерских отрядов г. Рязани. 
Муниципальный этап Всероссийской доброволь-
ческой акции «Весенняя неделя добра – 2023». 
Участие в областном волонтерском конкурсе 
«Марафон добрых дел 
Деятельность волонтерского отряда «Доброе 
сердце» 
 Экологическое направление  - вовлечение 

школьников в проекты, связанные с охраной 
окружающей среды; поддержание экологиче-
ского порядка на территории школы; участие 
в субботниках по благоустройству школьной 
территории; участие в городских акциях 
«Столовая для птиц», акция «Забота» - сбор 
корма для бездомных животных; привлечение 
младшего поколения школьников к эко-
волонтерской деятельности; «От экологии в 
душе к экологии вселенной»  

 Военно-патриотическое направление «Нам 
жить и помнить!» (вахта памяти, помощь ве-
теранам) 

 Пропаганда ЗОЖ -  «Спорт и здоровый образ 
жизни!» (пропаганда здорового образа жизни, 
участие в акциях по данному направлению, 
участие в конкурсах социальной рекламы 
«Сделай свой выбор», «Будущее без наркоти-
ков», участие в агитбригадах, проведении до-
суговых и обучающих мероприятий; выпуск 
стенгазет, распространение буклетов, памя-
ток, информационных листов, мобильных 
стендов, направленных на пропаганду здоро-
вого образа жизни);  овладение информацией 
о причинах и последствиях потребления 
ПАВ; помощь в подготовке и проведении 
спортивных мероприятий; пропаганда ком-
плекса ГТО. 

 Шефство (педагогическое направление) - ор-
ганизация досуга для младших школьников в 
школьном лагере «Радуга»; проведение внут-
ришкольного мероприятия «Добровольцы – 
детям», направленного на популяризацию 
добровольческого движения. 

 Профилактическая работа по предупрежде-
нию девиантного поведения в школьной среде 
«Мы дети Галактики и Ты один из нас»  

 
Ноябрь  

 
Март  

Апрель 
 
 

В течение года по 
плану отряда 

 
 
 
 

Март  
 
 
 
 
 

Апрель 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года 
 
 
 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ли 
 

Куратор ВО  
Классные 

руководите-
ли 

 
 
 

Куратор ВО  
 

Классные 
руководите-

ли 
 
 
 

Советник по 
воспитанию 
Куратор ВО  

 
 
 

Советник по 
воспитанию 
Куратор ВО  

 
 
 
 
 

Советник по 
воспитанию 
Куратор ВО  
 Классные 

руководите-
ли 

 
 
 
 
 
 
 

Советник по 
воспитанию 
Куратор ВО  
 Классные 

руководите-
ли 

 
 

Советник по 
воспитанию 
Куратор ВО  
 Классные 

руководите-
ли 
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В каникулярное 

время 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Советник по 
воспитанию 
Куратор ВО  
 Классные 

руководите-
ли 

4. Школьная служба примирения 
Корректировка списков участников 
Школа медиаторов (обучение участников) 
Деятельность отряда медиации. Решение кон-
фликтных ситуаций с помощью медиации и при-
мирительных программ. 

5-9 Сентябрь 
 
В течение года по 

плану отряда 

Зам. дирек-
тора по ВР 
Педагог-
психолог 
Классные 

руководите-
ли 

 
13. Школьные спортивные клубы 

1. Организация физкультурно-оздоровительной рабо-
ты: 
 работа с учащимися всех групп здоровья на 

уроках физкультуры;  
 организация физкультминуток на уроках, 

динамических перемен;  
 организация динамических пауз, как вовре-

мя уроков, так и вне;  
 подвижные игры на перемене в начальной 

школе;  
 спортивный час в группе продленного дня; 
  организация работы объединений дополни-

тельного образования физкультурно-
спортивной направленности в рамках вне-
урочной деятельности; 

 Дни здоровья;  
 проведение бесед в классах о режиме дня, 

правильном питании, здоровом образе жиз-
ни, значении спорта в жизни;  

 организация наглядной агитации на стендах 
школы, разработка памяток и буклетов;  

 профилактические беседы, встречи с пред-
ставителями медицинских учреждений;  

 рейды: «Чистый класс»; «Внешний вид»;  
 участие в конкурсах: Веселые старты»; «Папа, 

мама, я - спортивная семья»; «Президентские 
игры и состязания»  и др.; 

 Мониторинг здоровья учащихся; 
 Школьный проект «Мы за здоровый образ 

жизни». 

 
 
 

1-11 

 

 
В течение года 

 
Ежедневно 

 
Ежедневно 

 
Ежедневно 

 
В течение года 

 
 

Сентябрь, фев-
раль, апрель 

 
 
 
 
 

Регулярно 
 
 
 
 

По планам ВР 
классов 

 
 
 

В течение года 
 
 
 

Март 

 
Учителя 

физкультуры 
 
 

Педагоги-
предметники 

 
Воспитатели 
ГПД и ГВД 

 
Учителя 

физкультуры 
 
 
 
 
 
 

Классные 
руководите-

ли 
 
 
 

Учителя 
физкультуры 

 
 

Зам. дирек-
тора по ВР 
Классные 

руководите-
ли 

 

2. Соревнования по легкой атлетике 1-11 Сентябрь Учителя 
физкультуры 
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3. Сдача ВФСК ГТО 1-11 В течение года 
 

Учителя 
физкультуры 

4. Спортивные мероприятия в дни каникул 1-11 В течение года 
 

Учителя 
физкультуры 

5. Спортивное многоборье 1-11 Февраль Учителя 
физкультуры 

 
 
3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 
 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного об-
щего образования  

В школе работает интересный, творческий, высокопрофессиональный коллектив учителей, деятель-
ность которого направлена на решение главной задачи образовательной политики на современном этапе - 
обеспечить учащихся полноценным качественным образованием. 

Всего педагогических работников, работающих в 5 – 9 классах, – 26 чел. 
Средний педагогический стаж составляет 17 лет 
Средний возраст - 44 года 
Уровень образования педагогических работников 

 Высшее 
образование 
(чел./%) 

Среднее 
профессиональное 
(чел./%) 

Кандидатов и 
докторов наук  
(чел./%) 

Штатные 
работники 

26/100% --- --- 

Совместители - --- --- 
Всего: 26/100% --- --- 
 
 
 
Уровень квалификации педагогических работников 
 Высшая квалификаци-

онная категория 
(чел./%) 

Первая 
квалификационная кате-
гория 
(чел./%) 

Без  
категории 
(чел./%) 

Штатные 
работники 

10/38% 7/27% 9/35% 

Совместители --- --- --- 
Всего: 26/100% 26/100% 26/100% 
 
Возраст педагогических работников. 
 До 30 

лет 
(чел./%) 

30-40 
лет  
(чел./%) 

40-50 
лет 
(чел./%) 

50-60 
лет 
(чел./%) 

Свыше 
60 лет 
(чел./%) 

Средний 
возраст 

Рабочие пен-
сионеры 
(чел./%) 

Штатные 
работники 

8/31% 4/15% 3/12% 7/27% 4/15% 44 года 6/23% 

Совместители - - - - - - - 
Всего: 8/31% 4/15% 3/12% 7/27% 4/15% 44 года 6/23% 
 
Награды педагогических работников, работающих в 5-9 классах. 

 Муниципальный 
уровень        (чел. / 
%) 

Региональный 
уровень     (чел. / 
%) 

Отраслевые 
награды     (чел. / 
%) 

Заслуженный 
учитель РФ 

Штатные работ-
ники 

10/43% 1/5% 5/20% --- 

Совместители --- --- --- --- 
Всего 10/43% 1/5% 5/20% --- 

 
За три года курсы повышения квалификации прошли 20 человек, что составляет 77% от общего количества 
учителей. 
Педагогический стаж. 
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 До 3 лет От 3 до 5 
лет 

От 5 до 10 
лет 

От 10 до 20 
лет 

Свыше 20 
лет 

Средний 
педстаж 

Штатные 
работники 

5/19% 4/15% 4/15% 2 /8% 11/42% 17 лет 

Совместители --- --- --- --- --- --- 
Всего: 5/19% 4/15% 4/15% 2 /8% 11/42% 17 лет 
 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  
План овладения педагогами школы современными педагогическими технологиями в рамках системно-
деятельностного подхода и применение их в профессиональной деятельности на 2017-2021 гг. 
Задачи Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 
Повышение професси-
ональной компетенции 
педагогов. 
 
 
 
 
 

Рост числа учителей, 
проходящих  независи-
мую экспертизу через 
процедуру аттестации. 

80% 85% 90% 95% 95% 

Рост числа учителей, 
участвующих в сетевых 
педагогических сообще-
ствах. 

45% 55% 65% 75% 76% 

Рост числа учителей, 
участвующих в профес-
сиональных педагогиче-
ских конкурсах. 

30% 40% 50% 60% 62% 

Повышение квалифи-
кации педагогов, соот-
ветствующей совре-
менным требованиям. 
 

Увеличение числа педа-
гогов, обучающихся на 
дистанционных курсах 
повышения квалифика-
ции. 

45% 50% 60% 70% 86% 

Повышение эффек-
тивности самообразо-
вания педагогов. 
 

Увеличение числа педа-
гогов, транслирующих 
свой опыт работы через 
мастер-классы, печатные 
работы на муниципаль-
ном, региональном и 
всероссийском  уровне . 

20% 30% 40% 50% 58% 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к 
реализации ФГОС ООО: 
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образо-
вания; 
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее 
освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучаю-
щихся; 
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 
успешного решения задач ФГОС ООО. 
 
3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основно-
го общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образователь-
ной программы основного общего образования являются: 
обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 
уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обу-
чающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процес-
са. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к  
уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обу-
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чающихся, 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. 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 
уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического со-
провождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 
диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводить-
ся 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 резуль-
татов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 
течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
сохранение и укрепление психологического здоровья; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
развитие экологической культуры; 
выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями здо-
ровья; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации возможно 
использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности участников образова-
тельного процесса. 
 
3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы основного общего 
образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 
обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (со-
держание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 
бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 
(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответ-
ствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – га-
рантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающего-
ся, необходимый для реализации образовательной программы основного общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного обще-
го образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образова-

ния определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, 
типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образователь-
ных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения допол-
нительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законода-
тельством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных кате-
горий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с об-
разовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодатель-
ством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финан-
совое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными общеобразовательны-
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ми организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
основного общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 
предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, свя-
занные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаи-
модействия для реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществ-
ляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 
внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная организа-

ция); 
общеобразовательная организация. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнова-

ний, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обуча-
ющегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих по-
ложений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива за-
трат на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная плата с начис-
лениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 
учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 
субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (мест-
ный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходо-
вания средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, финансо-
вое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ 
учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя за-
траты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 
педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 
определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми акта-
ми Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 
средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 
расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться 
затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и вне-
урочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объ-
ема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 
нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при 
их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 
об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
образовательных организаций: 

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. 
Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулиру-
ющей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;  
рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 

70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического 
персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 
процесс, состоит из общей и специальной частей; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 
работника. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 
нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих 
выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и ре-
зультатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 
программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающих-
ся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогиче-
ских технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение пере-
дового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, ад-

министративно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 
соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональ-

ными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (например, Общественного совета образовательной орга-
низации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических 
условий реализации образовательной программы основного общего образования образовательная организа-
ция: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы основного общего 
образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образователь-
ной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС 
ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реали-
зации образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 
организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организу-
ющими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При 
этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение заня-
тий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 
образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 
др.); 

за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реали-
зацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельно-
сти. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 
условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государ-
ственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образова-
тельной программы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 
образовательных программ в в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-
рации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
 
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год 
определяются по формуле: 
Р iгу = N iочр × ki , где: 
Р iгу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый 
год; 
N iочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной органи-
зации на соответствующий финансовый год; 
kt – объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) заданием. 
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Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на 
соответствующий финансовый год определяются по формуле: 
N iочр= N гу+ Nон , где 
N iочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной органи-
зации на соответствующий финансовый год; 
Nгу –нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 
Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 
N гу = Noтгу + Nyp, где 
   Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги на соответствующий финансовый год; 
 Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, при-
нимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 
Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания 
услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учи-
тываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие в 
оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-
управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются 
как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, необхо-
димых для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результатив-
ность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы опла-
ты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффи-
циента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии 
с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего 
непосредственное участие в оказании государственной услуги основного общего образования: 
реализация образовательных программ основного общего образования может определяться по формуле: 
Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3 , где: 
Nотгу  – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, прини-
мающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по предоставлению основного об-
щего образования; 
Wer – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предшествующем году, 
руб. /мес.; 
12 – количество месяцев в году; 
K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию обучающихся 
(при их наличии); 
K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 1,302; 
K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработ-
ной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных 
коэффициентов). 
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести 
напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги 
и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 
определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников орга-
низации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомога-
тельного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непо-
средственного участия в оказании государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к 
нормативным затратам на содержание имущества); 

Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр

Nотпп

Nком
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 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за организа-
цией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей 
учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у органи-
зации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказа-
ния государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – 
нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, 
которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, 
технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственно-
го участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному 
расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в 
пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления комму-
нальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и включают в се-
бя: 
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз 
жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями используется ко-
тельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления 
коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установлен-
ный на соответствующий год. 
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 
нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 
нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитар-
ными правилами и нормами; 
прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности 
устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 
установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигна-
лизации, первичных средств пожаротушения). 
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, 
в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 
затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 
 
Материально-технические  и информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы 
Материально-техническая база образовательной организации приводится в соответствие с задачами по 
обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной организации, необходимо-
го учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образова-
тельной и социальной среды. 
В образовательной организации созданы современные условия обучения: 
- 11 классов (100%) занимаются в первую смену; 
- имеется медицинский   кабинет, кабинет психолога; 
-школьная столовая, рассчитанная на 120 посадочных мест, на 100% обеспечена современным технологиче-
ским оборудованием; 
- 17 учебных кабинетов  (100%) подключены к  сети Интернет, все кабинеты  имеют АРМ учителя; 
- учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения о пожаре, кноп-
кой экстренного вызова милиции; 
- имеется актовый зал на 120 посадочных мест с современной аппаратурой и микрофонами; 
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- создана библиотека-медиатека, постоянно пополняющаяся новыми цифровыми ресурсами; 
-  кабинеты укомплектованы  на 70%  универсальной мебелью; 
- 81%  кабинетов оснащены мультимедийным и интерактивным оборудованием оборудованием; 
- информационно-методическая база насчитывает 76 компьютеров, 14 интерактивных досок, 22 проектора, 
35 копировальных устройства, 13 телевизоров, 9 документ-камер, 40 пультов для голосования; 
- в школе открыто 2 компьютерных класса: стационарный на 12 компьютеров и мобильный класс на 16 но-
утбуков. 
- с 2013 года школа перешла на единую  локальную сеть, активно используется «электронный журнал» для 
осуществления оперативного информирования родителей о результатах учебной деятельности учащихся; 
- с 2014 года школа перешла на «электронную столовую». 
В школе работает спортивный зал (164 кв.м.), малый спортивный зал  (51кв.м.), имеется спортивная пло-
щадка (хоккейная коробка), оборудованная воротами и баскетбольными кольцами для спортивных игр в 
весенне-летний период. Есть возможность использования спортивного зала (спортивной площадки) во вне-
урочной деятельности. 
      В ОУ имеется необходимая справочная литература, дидактический и раздаточный материал.  
    В ОУ имеется библиотека с рабочей зоной. Библиотека укомплектована  фондом художественной и спра-
вочной литературы для разных возрастов учащихся, печатными и электронными образовательными ресур-
сами по всем учебным предметам учебного плана, имеется коллекция медиа-ресурсов на электронных носи-
телях, копировальная техника, 3 компьютера, наличие выхода Интернет. 
 

№/№  Начальная школа. 
1-4 классы 

Основная школа. 
5-9 классы. 
 

Средняя школа. 
10-11 классы 
 

  Оснащённость (%) 
1. Обеспеченность учебниками 100% 100% 100% 

Общее количество книг 14235 экз. 
Количество школьных учебни-
ков 

12 891экз. 

2. % обновления фонда учебной 
литературы школьной библио-
теки 

21% ежегодно 15% ежегодно 10% 

         Наличие и оснащенность специализированных кабинетов. 
 

Название кабинета %  оснащенно-
сти 

Что отсутствует  

Химия 100%  

Физика 100%  

Информатика 90% Документ камера  

Биология 90% Документ камера  

География 100% 
 

История 100%  

Технология 100% 
 

Физическое воспитание 100%  

 
Формы и технологии образования в основной школе:  
целенаправленное обучение обучающихся групповым методам работы (прежде всего, в малых 

группах); 
формирование у учеников способности видеть перспективу своего учебного продвижения, выра-

ботку им способов удержания ближних целей, отслеживания результатов своей учебной деятельности; 
овладение учениками наиболее простыми способами самооценки, сопоставления своих достиже-

ний с достижениями одноклассников; 
предоставление обучающимся возможности попробовать себя в самых различных видах деятель-

ности (проектной, исследовательской, конструкторской, художественной и др.) в самых разнообразных об-
ластях, соединяя эти пробы с последующей рефлексией. 
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организация работы по овладению ключевыми компетентностями, такими как умение сравнивать, 
систематизировать, находить причинно-следственные связи, искать информацию и т.п. (все это возможно 
внутри предметных проектов или специально организованных тренингов); 

выработка умения удерживать и выполнять долгосрочные задания, планировать свое время и дея-
тельность; 

организация групповых проектов, организуемых в классе, в параллели, в гимназии.  
включение обучающихся в организацию внеурочных форм работы - праздников, общих проектов.  
проведение работы по активному освоению предметных и надпредметных компетентностей, целе-

направленному развитию интеллектуального потенциала ребенка; 
обеспечение обучающимся возможности проб себя в самых различных видах и формах деятельно-

сти; 
целенаправленная педагогическая работа по подготовке детей к продолжению образования в 

старшей профильной школе (предпрофильная подготовка) или других учебных заведениях; 
помощь учащимся в развитии соответствующих компетентностей, в том числе, в развитии умения 

готовиться к экзаменам и выстраивать экзаменационные ответы (монологическая речь в течение определен-
ного времени на определенную тему), конспектировать, записывать лекции, подбирать информацию по те-
ме, готовить доклады и писать рефераты; 

широкое внедрение ситуации выбора в учебный процесс. Отработка возможных методик и техно-
логий обучения учащихся выбору, как в учебном, так и в личностном плане; 

индивидуальные учебные планы, высококвалифицированная тьюторская деятельность, тесный 
контакт с семьями учащихся; 

поиск основных принципов, форм и способов включения в образовательный процесс школы воз-
можностей дополнительного образования. 

Ожидаемые образовательные результаты обучения в основной школе 
Выпускник основной школы должен обладать следующими характеристиками к окончанию 9-го 

класса: 
глубокое знание учебных предметов основного общего образования; 
высокий уровень способности решать практические задачи в реальных жизненных ситуациях (вы-

сокий уровень развития основных компетенций, достаточная функциональная грамотность); 
высокий уровень ценностного отношения (воспитанности) и способности к ведению здорового 

образа жизни; 
информационную готовность к осуществлению зрелого выбора будущего профессионального пу-

ти            
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы обра-

зовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекват-
ной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникатив-
ного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной органи-
зации, реализующей ООП ООО, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 
учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 
предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
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