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I. Целевой раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

I.1.Пояснительная  записка 

I.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Основная образовательная программа основного общего образования лицея 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 № 1897 с изменениями (приказ «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 273 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта основного 

общего образования» от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897») с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования,  одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15)// http://fgosreestr.ru/ 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

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

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 создание условий для развития у обучающихся исследовательских умений, 
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творческих способностей, готовности решать нестандартные задачи в области науки и 

высоких технологий; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организация углубленной, препрофильной, предпрофессиональной подготовки 

способных, талантливых школьников для формирования будущих молодых ученых, 

осознанного выбора ими современных профессий в наукоемких отраслях экономики; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии социальной среды лицея; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 

среды вне лицея (Московского района, города Нижнего Новгорода, Нижегородской 

области) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Миссия лицея: 

Воспитание человека-творца на базе ценности фундаментального знания, «выращивание» 

деятельностей, позволяющих человеку повысить свой потенциал обучаемости новому в 

условиях открытого образования: каждый ребенок имеет право быть умным. 

 

Цель деятельности лицея: Разработать и внедрить эффективные механизмы создания 

максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей, их 

ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий на 

основе принципов государственно-общественного управления и инновационного 

педагогического опыта лицея. 

 

Инновационная идея:  Интеллектуальное воспитание как форма организации учебно-

воспитательного процесса, которая обеспечивает каждому ученику педагогическую 

поддержку и сопровождение с целью развития его интеллектуальных возможностей и 

неадаптивной  социализации.  
 

Стратегические задачи педагогического коллектива: 

1. Удовлетворение потребностей детско-взрослого сообщества лицея в наращивании и 

реализации интеллектуального потенциала. 

2. Создание инфраструктуры управления знаниями лицея как интеллектуальной 

организации. 

3. Формирование социальной гражданской компетентности учащихся через создание 

системы взаимодействия семьи и образовательного учреждения в интересах развития 

личности ребенка. 
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4.Повышение результативности воспитательной деятельности педагогов во 

взаимодействии с семьей.  

 

Задачи по реализации основной образовательной программы: 

Для достижения предметных результатов: 

1.Наряду с формированием фундаментальных научных знаний, предметных умений, 

специальных учебных навыков создавать условия для интеллектуального развития  

компетентности, инициативы, творчества, саморегуляции и уникальности склада ума.  

2. Формировать интеллект успеха учеников как сбалансированное сочетание 

аналитических, творческих и практических навыков мышления. 

3. В системе управления знаниями объединить различные источники информации по 

различным дисциплинам и участникам образовательного процесса (преподавателям и 

обучающимся) в рамках единой системы, предоставлять релевантную решаемой 

обучающей задаче информацию каждому из участников образовательного процесса.  

 

Для достижения метапредметных результатов: 

1. Создать  условия для развития интеллектуальных, исследовательских, творческих 

способностей, т.е. потенциальных возможностей растущего человека, что позволит 

обоснованно решить проблемы инновационного образования, нацеленного на повышение, 

углубление культуры каждого ребенка. 

2. Обеспечить взаимосвязанное развитие системы управления знаниями и системы оценки 

качества образования для  формирования и развития сферы регулятивных учебных 

действий учеников. 

3. Через систему управления знаниями обеспечивать создание интегрированного 

пространства знаний, объединяющего знания смежных научных дисциплин и создания 

метазнания.  

4. В системе управления знаниями выявить и реализовывать педагогические, 

методические принципы подачи знаний.  

 

Для достижения личностных результатов 

1. Выработать у учащихся личное ценностное отношение к знаниям, научным способам 

познания мира. 

2. Сохранить и укрепить индивидуальное своеобразие ума каждого ученика. 

3. Создать условия для формирования социальной зрелости и ответственности учеников, 

социализации и самоидентификации учащихся при преодолении негативных явлений. 

4. В системе управления знаниями создать условия для обновления теоретического знания 

и накопления нового опыта, полученного преподавателями и обучающимися в ходе 

учебного процесса. 

 

Реализация  основной образовательной программы основного общего образования в 

лицее  может  осуществляться в следующих видах деятельности подростков: 

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и 

целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» 

функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- - совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

- учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, работа по 

профессиональной ориентации обучающихся, их практической подготовки по 

естественнонаучным и гуманитарным направлениям, в том числе в научно-

исследовательских центрах и образовательных организациях высшего образования; 
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- социальное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими  людьми, тактики  собственного поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

-спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, самоизменение. 

 

I.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

В основу проектирования и реализации основной образовательной программы 

положены следующие основания и подходы к организации деятельности 

образовательного учреждения. 
1. Реализация  модели образовательного учреждения как педагогической 

интеллектуальной организации. Составляющие части модели лицея как 

интеллектуальной организации - интеллектуальный потенциал педагогов и учащихся, 

являющийся основой интеллектуальной организации, и система управления знаниями, то 

есть те технологии, методы и процессы, использование которых позволяет лицею 

осуществлять свою деятельность. Конкурентным ресурсом интеллектуальной организации 

является знание, понимаемое как «формулы перевода, выражения мира объектов через 

набор образцов» (Г.П. Щедровицкий). Смыслообразующей идеей образовательной 

системы является идея связей и отношений, реализующаяся в формировании системного 

мышления в гносеологическом, технологическом, творческом, личностном аспектах. 

Знание как ресурс, средство и результат реализации образовательного процесса 

функционирует в различных сферах деятельности учащихся и педагогов:  

 Сфера познания 

 Сфера практической деятельности 

 Сфера творчества 
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 Сфера физического развития 

 Сфера отношений 

В лицее создается особое ценностно-смысловое пространство развития на основе 

совершенствования системы обратной связи между всеми субъектами интеллектуальной 

организации. 

2. Наличие гуманистической воспитательной системы. В лицее 

системообразующей деятельностью воспитательной системы является познавательная 

деятельность в сочетании со здоровьесберегающей, которые позволяют создавать условия 

для расширения и усложнения индивидуальных интеллектуальных ресурсов личности 

средствами учебных предметов, повышать уровень развития возможностей каждого 

ученика, формирования культуры здоровья учащихся.  

3. Функционирование системы управления знаниями. Система управления 

знаниями в лицее как интеллектуальной организации включает в себя следующие 

объекты: лицей как открытая социальная система, субъект (ученик, педагог, родитель), 

информация, знание, между которыми устанавливаются определенные связи. 

Система управления знаниями представляет собой взаимосвязанную совокупность 

организационных процедур, людей и информационных технологий, обеспечивающих 

сбор, накопление, организацию, распространение и использование знаний для решения 

задач качественного информационного обеспечения, выполнения деловых процессов и 

интерактивного взаимодействия специалистов. 

Система управления знаниями понимается как создание таких условий, при которых 

накопленные знания и опыт эффективно используются для выполнения важных для 

организации задач, в том числе формирование конкурентоспособности (лицея, педагога, 

выпускника). Управление осуществляется на основе применения технологий, 

преобразующих индивидуальные знания и опыт педагогов таким образом, что эти знания 

становятся доступны всем участникам образовательного процесса служат источником 

генерации новых знаний. Деятельность системы управления знаниями проявляется  в  

стимулировании и поддержке ценности создания и распределения знаний (управление и 

организация), в соединении знания посредством компьютерных сетей для обеспечения 

коллективной работы внутри лицея (технология), в создании условий для 

распространения результатов и инноваций (обучение). 

 

Лицей как педагогическая интеллектуальная организация обеспечивает ресурсную 

поддержку блока системообразующей деятельности субъектов воспитательной системы. 

Ресурсной поддержкой выступают такие элементы управления знаниями, как 

организационная структура (организационные связи, организационное поведение, 

организационный динамизм, организационное управление), информационно-

коммуникационные технологии и организационная культура, система обучения педагогов. 

Система управления знаниями обеспечивает создание и функционирование 

интегрированного пространства знаний и вносит существенный вклад в развитие 

конкурентоспособности педагога и выпускника. 

Особенностью лицейской модели системы управления знаниями является ее 

интеграция в существующую в лицее гуманистическую воспитательную систему, что 

отражено в девизе лицея «Сильный ум должен быть воспитан». 

 

В основу проектирования образовательной программы лицея положены следующие 

принципы. 

Принцип универсальности 

Лицейское образование призвано дать всестороннее, многообразное, всеохватывающее 

знание, стремящееся к цельности, предполагает интеграцию содержания образования на 

основе углубленного изучения математики, физики, информатики, биологии, химии и 

глубокого освоения общеобразовательных предметов.  
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Принцип научности 

Содержание лицейского образования соответствует уровню развития современной науки 

и техники, опыту, накопленному мировой цивилизацией. 

Принцип фундаментальности  
Лицейское образование предполагает формирование у учащихся базовых ключевых 

компетентностей по предметам школьной программы, глубокое освоение 

фундаментальных основ математики, физики, информатики, биологии, химии. 

Принцип непрерывности образования 

В лицейском образовании осуществляется  преемственность различных ступеней общего 

образования и последовательность восхождения по этим ступеням.  

Принцип целостности образования  
В лицейском образовании осуществляется взаимосвязь образовательной и воспитательной 

сферы образования, активное внедрение проектного метода обучения. 

Принцип открытого лицейского пространства  
Лицейское образование формирует открытое пространство для каждого, кто в него 

входит, – лицеистов, родителей, педагогов, консультантов, партнеров, представителей 

вузов, науки и бизнеса. Любой участник взаимодействия, входящий в партнерские 

отношения с лицеем, становится полноправным субъектом публичного обсуждения и 

принятия решений.  

Принцип направленности на развитие интеллектуального, духовного потенциала 

личности.  

Лицейское образование направлено на формирование  интеллекта успеха 

(сбалансированного сочетания аналитических, творческих и практических навыков 

мышления) как приоритетного качества конкурентоспособной личности, обладающей 

созидательным интеллектом, то есть способной творить (изобретать) нечто новое, 

осуществлять (воплощать) идею, анализировать ситуацию, обстановку, результат 

деятельности. 

Принцип альтернативности  
Лицейское образование обеспечивает многообразие программ обязательного и 

дополнительного образования, позволяющего каждому учащемуся выстраивать 

индивидуальную траекторию своего продвижения.  

Принцип гуманизации личности и среды  
Педагогии лицея проявляют уважение к личности ребенка, принимают его личные цели, 

интересы, будущие профессиональные потребности. 

 

Лицейское образование является универсальным, непрерывным, фундаментальным, 

целостным, реализуется в открытом гуманизированном пространстве, предполагает 

направленность на развитие потенциала каждой личности, поэтому альтернативно. 

 

Педагогический коллектив на основе осмысления педагогами ценностей, целей и 

задач концепции построения модели интеллектуальной организации определил 

принципы (требования) к построению образовательной деятельности в лицее. 

Выделенные принципы определяют стратегию отношений субъектов 

образовательного процесса и их общее содержание, утверждают гуманистические 

ценности образования, выявляют особенности организации среды и жизнедеятельности 

школьников. Их содержание полностью соответствует парадигме личностно - 

ориентированного образования и требованиям гуманитарно-антропологического 

подхода.  

Совместно-распределенная деятельность учащихся и педагогов на основе 

деятельностного подхода на ступени начального образования, реализация 

мыследеятельностного подхода в основной и старшей школе предполагают отношение 

к обучающемуся как к субъекту деятельности. 
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 Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому 

человеку, который реально обладает субъектными полномочиями и умело использует 

их в построении деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать 

субъектом собственной жизнедеятельности, способствовать формированию и 

обогащению его субъектного опыта. 

 

Парно соотнесенные  принципы самоопределения и выбора предполагают 

ценностное отношение субъекта к себе и окружающему миру. 

 Принцип самоопределения –  осознание себя как уникальной и 

особенной личности, осознание своих возможностей в достижении ситуации успеха в 

деле, действии или деятельности. 

 Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически сообразно, 

чтобы лицеист жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал 

субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации 

учебно-воспитательного процесса и жизни класса и лицейского сообщества в целом. 

 

Диалектически соотнесенные принципы самоактуализации и синергийной 

включенности определяют особенности жизнедеятельности учеников как 

индивидуумов и участников общего образовательного процесса. 

 Принцип самоактуализации. В каждом ребенке существует 

потребность в актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, 

художественных и физических способностей. Важно побудить и поддержать 

стремление учащихся к проявлению и развитию своих природных и социально 

приобретенных возможностей. 

 Принцип синергийной включенности  предполагает совместную, 

согласованную работу, кооперацию в разных видах деятельности: создание команд, 

творческих групп и объединений для достижения общих целей образования и 

воспитания. 

 

Принципы индивидуальности и личного примера определяют 

взаимонаправленную деятельность педагогов по организации образовательного 

процесса  

 Принцип индивидуальности. Создание условий для раскрытия 

индивидуальности личности участников образовательного процесса – главная задача 

построения лицейского сообщества. Необходимо не только учитывать индивидуальные 

особенности субъектов образования, но и всячески содействовать их дальнейшему 

развитию. 

  Принцип доброжелательности и личного примера. Опора на 

положительные качества личности, признание ее индивидуальности, уникальности и 

особенности. Администратор, учитель, классный руководитель, воспитатель не только 

транслируют образцы культурного общения, мышления, организации деятельности, но 

и живут по этим образцам. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностьюна уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 
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постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и переходаот самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, 

т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

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

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

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

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий 

иубеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;т.е. моральным 

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития:ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 
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соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

Возрастно-нормативная модель развития обучающихся  

Понятийный аппарат1 

МБОУ «Лицей № 87 имени Л.И. Новиковой» являлся  участником федеральной 

инновационной площадки «Проектно-сетевой институт инновационного образования» 

ГБОУ ДПО НИРО (Приказ ректора ГБОУ ДПО НИРО «О вхождении школ 

Нижегородской области в Федеральную инновационную площадку ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектно-сетевой институт инновационного образования» № 123 от 31.05.2012 г.), 

разработал инновационное предложение «Модель матричного управления 

образовательной организацией», при разработке основной образовательной программы 

ООО были учтены концептуальные положения и целевые ориентиры разработанной 

сотрудниками кафедры педагогики андрагогики ГБОУ ДПО НИРО под руководством 

профессора Г.А. Игнатьевой модели основной образовательной программы ООО как 

вектора развития субъектности подростка2. 

Возраст - антропологический возраст как форма развития субъекта, связанная с 

умением решать определенные задачи, где проявляются антропологические способности 

человека (способности к самоопределению и саморазвитию). 

Развитие – это процесс, который отражает логику развития субъективной 

реальности 

Построение возрастных нормативов развития – это проектирование 

действительной картины возможностей возраста, ведущими компонентами которой 

является:  

1) содержание образования;  

2) грамотные педагогические действия;  

3) пространство ступени образования;  

4) границы развития в рамках целостной психолого-педагогической периодизации. 

Норма развития – это указание (требование) на возможности высших достижений 

для данного возраста, для данной ступени образования при определенных условиях.  

Возрастно-нормативная модель развития должна носить, прежде всего, 

регулятивный характер, она должна отвечать на вопрос – как и зачем строится тот или 

иной образовательный процесс на данной ступени образования, какие задачи развития он 

должен решить.  

Новообразования развития ведущей деятельности  
- результаты развития, которые «не появляются стихийно», а специальным образом 

проектируются, создаются и реализуются при определенных условиях; 

– реализация возможностей предыдущего этапа развития, как зона актуального 

развития (того, что образуется) и ближайшего развития (как предпосылки следующего 

шага развития).  

 

Образующие линии развития связаны со становлением субъектности в сознании, 

субъектности в общности, субъектности в деятельности, являются  главными линиями 

развития человека как субъекта собственной жизни, как субъекта развития и саморазвития 

в образовании (В.И. Слободчиков).  Образующие (сквозные) линии понимаются как все 

то, что продолжает становиться и развиваться, они не имеют окончательного завершения, 

                                                           
1 Г. А. Игнатьева Краткий конспект лекции «Возрастно-нормативная модель развития 

обучающихся» // Материалы кафедры педагогики и андрагогики НИРО, март, 2010г. 
 
2 См об этом: Игнатьева Г.А., Тулупова О.В., Крайникова М.Н., Матукина А.Н. Основная образовательная 

программа основного общего образования – как вектор развития субъектности подростка. Учебно-

методическое пособие. Н.Новгород, 2015 г. 
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находятся в абсолютном движении становления; меняется лишь доминация этих линий в 

ходе развития. 

На отроческой и подростковой ступенях (средний школьный возраст) образующей 

сквозной линией в деятельности является становление учащегося как субъекта  

деятельности (этап появления на отроческой ступени)  – субъекта собственной 

деятельности (подростковая ступень)  – субъекта собственной проектной деятельности 

(перспектива - старший школьный возраст). 

 

Составляющие линии развития, или новообразования развития, понимаемые как 

реализация возможностей предыдущего этапа развития (того, что образуется) и 

ближайшего развития (как предпосылки следующего шага)  могут быть охарактеризованы 

на отроческой ступени (5 -6 класс) и подростковой ступени (7 – 9 класс) в связи со сменой 

типа ведущей деятельности. 

На завершающем этапе отроческой ступени (5-6 класс) происходит утверждение 

обучающегося в учебной деятельности. В учебной деятельности возникает гипотеза о 

недостающем знании, которую предстоит проверить сообща. При освоении содержания 

учебной деятельности возникает ряд новообразований: способность к согласованным 

действиям с партнёром, способность доверять партнёру в совместной деятельности, 

открытость к новизне. Всё это способствует поступательному движению в освоении 

предметного содержания. Ведущий тип деятельности – учебный. К концу четвертого 

класса у ребёнка возникает новый взгляд на вещи. Он обнаруживает новую предметность 

давно знакомых вещей, открывает возможности групповой работы, активно учится 

сотрудничать со сверстниками и со взрослыми, присвоен такой вид деятельности, как 

сознательная тренировка – поле для становления индивидуальной самостоятельности. 

Именно в этот период активно формируется рефлексивная деятельность. 

Содержание ситуации развития, понимаемой как определенный потенциал 

развития и саморазвития ребенка, обеспечивающий завершение предшествующих 

достижений развития и создание предпосылок и условий освоения в будущем новых 

видов деятельности, реализуется в следующей типологии 

 

Возрастно-нормативная модель развития  

учащегося отроческой и подростковой ступеней  

 

(средний школьный возраст) 

 

Главные 

линии 

развития 

Типы ситуаций развития Интегральные 

новообразования Учебная 

ситуация 

развития 

(5-6 класс) 

Учебно-

проектная 

(7 – 9  класс) 

Учебно – 

профессиональ

ная 

(перспектива на 

конец 9 класса) 

Субъектность 

в 

деятельности 

Способность 

определить 

границы своего 

незнания и 

обратиться ко 

взрослому с 

конкретным 

вопросом, 

включение в  

учебное 

сотрудничество 

Овладение 

учебной 

деятельностью 

(форма - 

учебное  

исследование) 

в единстве 

мотивационно-

смыслового и 

операционно-

технического 

Готовность к 

самоопределен

ию как 

практике 

становления, 

связанной с 

конструирован

ием возможных 

образов 

будущего, 

проектирование

Учебно-социальное 

сотрудничество, 

формирование 

способности 

моделировать и 

проектировать 

свою учебную 

деятельность 
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группы детей с 

идеальным 

взрослым как 

носителем 

норм 

мышления и 

деятельности 

компонентов  м и 

планированием 

в нем своей 

индивидуально

й траектории 

(своего пути). 

 

Субъектность 

в общности 

Способность 

определить 

себя как 

субъекта 

совместно-

распределенной 

коллективной 

учебной 

деятельности 

Потребность 

определиться в 

мире 

отношений, 

проба 

активного 

взаимодействи

я, 

эксперимента с 

миром 

социальных 

отношений 

(социальное 

экспериментир

ование), 

проявление 

инициативы в 

организации 

учебного 

сотрудничеств

а 

Готовность к 

индивидуально

й учебной 

деятельности 

вне учебной 

общности,   

готовность к 

осуществлению 

процессов 

самостоятельно

го знаниевого 

конструирован

ия  

 

Ориентация на 

организацию 

«своей группы» и 

на вхождение в 

группу Значимого 

Другого, 

моделирование  

способов 

построения 

отношений между 

участниками 

«проекта» 

Субъектность 

в сознании 

Принятие 

позиции 

учащегося и 

появление 

позиции 

субъекта 

учебной 

деятельности 

Активное 

построение 

образа себя в 

мире, 

самореализаци

я, 

самосознание, 

самоизменение

, 

самостоятельн

ый 

познавательны

й поиск, 

постановка 

учебных целей, 

освоение и 

самостоятельн

ое 

осуществление 

контрольных и 

оценочных 

действий 

Готовность к 

базовому 

возрастному 

процессу – 

поиску 

идентичности 

на 

мировоззренчес

ком уровне 

 

Осознание себя 

субъектом 

собственной 

учебно-проектной 

деятельности 
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Специфика рефлексивных процессов при самоопределении подростков обусловлена 

многообразными реально-практическими ситуациями (познавательными, нравственными, 

поведенческими) социального (совместного) бытия человека, требующими от него 

развитого умения «вписаться», скоординировать свое автономное действие с действиями 

других людей. Важнейшим новообразованием учебно-проектной и учебно-

профессиональной ситуаций развития является появление субъекта собственной 

учебной деятельности. Проявляется готовность и способность к участию в новых видах 

деятельности: совместно-распределенной учебной деятельности в личностно-

ориентированных формах, совместно-распределенной проектная деятельности ). 

исследовательской деятельности в ее разных формах, творческой и спортивной 

деятельность. 

 

Выпускник основной школы обладает рефлексией общих способов действий и 

возможностью их переноса в различные учебно-предметные области, способен к 

качественному преобразованию учебных действий моделирования, контроля и оценки, 

осуществляет переход от самостоятельной постановки новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; у него сформирован научный тип 

мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 

В основной школе главным результатом образования является формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности, как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 

основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

 

Условием успешной учебной деятельности является учебное сотрудничество, такой 

способ распределения действий между участниками, при котором возможности действия 

одного партнёра проверяются через действия другого партнёра (Г.А. Цукерман), главная 

форма взаимодействия, в которой происходит освоение теоретических знаний. 

Формы учебного сотрудничества:  

 

 Сотрудничество с учителем  

 Сотрудничество со сверстниками  

 Сотрудничество с самим собой  

 

Овладение коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества приводит к развитию учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками, изменяется форма организации 

учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-

семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

 

Результаты учебного сотрудничества 

 

с учителем: формирование инициативности ученика в совместном проектировании 

 

со сверстниками: инициирование учебного сотрудничества для решения проектных 

и исследовательских задач 

 

с самим  собой: развитие ученика как субъекта учебно-проектной деятельности 
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Нормативная модель образовательной программы 

Преемственность ситуаций развития реализуется в последовательной смене 

следующих видов деятельности: учебной – учебной с элементами проектной – учебно-

проектной. Смена учебного типа ситуации развития на учебно-проектный тип 

предполагает переход от решения образовательных задач, связанных с предъявлением 

социальных ценностей самоопределения, к решению образовательных задач, связанных с 

предъявлением социальных ценностей и задач построения норм отношений. На границе 

уровней основного и среднего образования складывается учебно-профессиональный тип 

ситуации развития с предъявлением и опробованием ценностей самообразования как 

образовательной задачи. 

 

 

Типы 

ситуаций 

развития 

Смыслы 

действий 

ученика 

Действия ученика Смыслы 

педагогических 

действий  

Педагогические 

действия взрослого 

 

Учебный 

тип 

ситуации 

развития 

Ученик  

ориентирован на 

самостоятельны

й поиск способа 

действия, 

устанавливает 

границы своих 

возможностей 

Ставит учебную 

задачу 

(самоизменения), 

оценивает и 

контролирует способ 

ее выполнения, 

аргументирует свою 

учебную позицию, 

вступает в дискуссию, 

выражает отношение 

к излагаемой точке 

зрения в рамках 

учебного предмета 

Оказывает 

конкретную 

помощь по запросу 

учащегося, 

организует 

учебную 

дискуссию, 

Организует 

пространство 

учебного 

позиционирования 

для 

самостоятельного 

выхода учеников на 

постановку 

учебной задачи 

Поддерживание 

учебной 

самостоятельности 

учащегося. 

Совершает два чисто 

учительских 

действия: строит 

разрывы и 

предлагает способы 

выхода из этих 

разрывов, выводит 

учеников на 

моделирование 

способа решения 

учебного 

противоречия 

Учебно- 

проектный 

тип 

ситуации 

развития 

Ученик 

ориентирован на  

построение  

отношений в 

разных 

позиционных 

общностях  

Проектирует 

собственные учебные 

исследования и  

организует группы  

для их исполнения 

(моделирует «свою 

норму» и «свою 

группу») 

Создает условия 

для  становления 

ученического 

авторства и для 

освоения 

(конструирования и 

моделирования)  

культурных форм 

построения 

отношений 

Содействие 

самореализации 

подростков. 

Организация 

пространства 

социального 

позиционирования. 

Совместное освоение 

проектирования как 

способа познания. 

 

На этапе получения основного общего образования обучающийся получит 

возможность сформировать и развить в себе следующие личностные качества, 

составляющие модель выпускника. 

Основное общее образование 

Обучающийся 

1. Проявляет активность, направленную на построение образа себя в мире, проявляет 

вариативность мышления, стремится к самодисциплине в учебной и внеучебной 

деятельности.  

2. Владеет совместно-распределенной учебной деятельностью в личностно-

ориентированных формах; совместно-распределенной проектной деятельностью, 
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проявляет способность и желание принимать решения и нести за них 

ответственность, сознает свою ответственность при проявлении свободы действий 

и суждений. 

3. Способен осознанно, инициативно, ответственно строить индивидуальную 

образовательную траекторию, проявляет практическое овладение основами 

экономических и правовых знаний, компьютерной грамотностью, основами 

английского языка, выражены интерес и потребность в реализации компонентов 

культуры здоровья. 

Ведущими образовательными процессами, приуроченными к отроческой (средний 

школьный возраст) ступени развития, будут формирование специальных способностей – 

освоение совершенных форм культуры (инкультурация) и обучение ведущим формам 

деятельности (учение) при сопутствующем образовательном процессе воспитания 

(социализации). Педагог инициирует следующие взаимоотношения в со-бытийной 

общности. 

 

Линии установления педагогически 

целесообразных взаимоотношений 

Аспекты личностного образа лицеиста 

(критерии оценки) 

Создание условий для 

самоопределения 

Чувство самоуважения, самостоятельность, 

самодисциплина, способность к ориентировке в 

мире духовных ценностей, в жизненных 

ситуациях, умение принимать решения и нести за 

них ответственность.  

Создание условий для созидательной 

деятельности  

Развающийся интеллект, элементы вариативности 

мышления школьника, способность оказывать 

помощь близким и дальним; неспособность 

причинить вред ни людям, ни природе, ни себе. 

Создание условий для 

социокультурной коммуникации 

Любовь к людям, всему живому; сочетание 

милосердия и доброты; способность к 

сопереживанию; готовность оказывать помощь 

близким и дальним; понимание 

неприкосновенности человеческой жизни; 

стремление к миру, согласию, добрососедству.  

Создание условий для гражданской 

идентичности личности 

Осознание своей ответственности при проявлении 

свободы действий и суждений, развитие 

правосознания; основы гражданского 

патриотизма, основанного на признании 

культурного многообразия российского общества. 

Создание условий для готовности 

вести здоровый образ жизни  

Интерес и потребность в реализации компонентов 

культуры здоровья: режиме дня, психогигиене, 

питании, двигательной активности, дыхании, 

активная поддержка движения по профилактике 

вредных привычек. 

Создание условий для практической 

подготовки к жизни в современном 

социокультурном пространстве 

Практическое овладение основами 

экономических и правовых знаний, 

компьютерной грамотностью, основами 

английского языка; эстетический вкус; 

трудолюбие, направленное на приумножение 

собственного благополучия и благополучия 

близких. 
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I.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

I.2.1.Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

I.2.2.Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающиеосновной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов.Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык.Родной язык (русский)», «Литература. Родная литература (русская)», «Иностранный 
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язык (английский, французский – второй иновтсранный язык)», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «Истрия Нижегородского края», «География», 

«Математика», «Информатика», «Введение в физику. Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на 

данномуровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. В этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующийуровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так 

и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данномуровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая 

группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующийуровень обучения. В 

ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
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педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 

I.2.3.Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; желание самостоятельно получать новые 

научные знания, готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, в том числе в качестве молодых ученых в научных и образовательных 

организациях, исследовательских центрах РФ. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

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

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира, ориентированность на 

освоение научных знаний и достижений науки. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  
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6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

I.2.4.Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
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перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 



24 

 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач, задач научно-исследовательской деятельности; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
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 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Обучающийся получит  возможность: 

 осваивать современные методы научных исследований; 

 оценивать и рассчитывать достоверность, воспроизводимость и значимость 

полученных результатов; 

 выдвигать и верифицировать гипотезы; 

 работать в школьных научных сообществах под руководством известных 

ученых 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
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этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных, познавательных и исследовательских задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
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9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем.  
Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 

Обучающийся получит  возможность: 

самостоятельно получать новые научные знания, проводить поисковые работы, решая задачи без 

заранее известного результата 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  
Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
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ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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I.2.5.Предметные результаты 

Русский язык. Родной язык (русский) 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 
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 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

 

Литература. Родная литература (русская). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 
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 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 

умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе 

– на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную 

или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 
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 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

 

Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, 

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; 

-ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 
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 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

notso … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Второй иностранный язык (французский) 
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Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере 

 Речевая компетенция реализуется в следующих видах речевой деятельности: 

 Говорение: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоения лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видео текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно пронимать с опорой на языковую догадку краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков французского алфавита; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознание и употребление в речи основных значений лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 
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 понимание и использование явлений многозначности слов французского языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций французского языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем французского и русского языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и в стране изучаемого языка, применение этих правил в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 распознание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятой в 

стране изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представления об особенностях образа жизни, быта, культуры Франции (о всемирно 

известных достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 представление о сходстве и различиях России и Франции; 

 понимание роли владения французским языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере 

 умение  сравнивать  языковые  явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом:умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики, определённой для 

основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

французского языка. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
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 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями французского языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

французском языке, та и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном  

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на французском 

языке и средствами французского языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 

Д. В трудовой сфере 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт). 

 

Выпускники приобретут следующие навыки и умения: 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  



40 

 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 
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 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 
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 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

История 

История России. Всеобщая история3 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

                                                           
3 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей 

истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура 

познавательной деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В 

то же время общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и 

всеобщей истории, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом 

планировании и в методических разработках планируемые результаты конкретизируются применительно к 

курсу, разделу, теме. 
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 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –

XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

История Нижегородского края  

Предметные результаты: 

овладение целостными и систематизированными знаниями об основных периодах 

нижегородской истории как неразрывной части истории России, об историческом и 

духовно-нравственном пути нижегородцев, осваивавших и обустраивавших свой родной 

край и свое Отечество; усвоение понятийно-терминологического аппарата учебного курса, 

способность применять его для раскрытия сущности и значения событий и явлений не 

только нижегородской истории, но и истории России, ее прошлого и настоящего; 

приобретение информации о географическом положении и административном устройстве 

Нижегородского края, истории его заселения и освоения, национальном и 

конфессиональном составе населения, экономическом, общественно-политическом, 

культурном, духовном развитии Нижегородской земли в различные периоды ее истории; 

готовность применять исторические и культурологические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своего родного края и других 

регионов страны. 

 
Выпускник научится: 
Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать основные периоды нижегородской истории, ключевые социально-

экономические процессы, а также даты важнейших событий нижегородской истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий в истории Нижегородского края. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место. Обстоятельства. Участников, результаты важнейших 

исторических событий в нижегородской истории; 

- группировать (классифицировать) факты родной истории по различным признакам. 

Работа с историческими источниками (вещественными, письменными, устными и т.д.): 

- читать историческую карту, уметь находить на ней местоположение и границы 

Нижегородского края в разные исторические эпохи; 

- искать необходимую информацию в разных источниках; 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

Описание (реконструкция): 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических, общественно-политических, 

социально-экономических и культурных событиях нижегородской истории, их 

участниках; 

- характеризовать исторических события, факты, явления нижегородской истории, 

основные этапы истории родного края с древности до современности; 

- на основе текста и иллюстраций учебных пособий. А также дополнительного материала 

составлять описание материальных, письменных объектов, памятников. 

Анализ, объяснение: 
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 - различать факт и его описание; 

- соотносить единичные исторические факты, общие явления, традиции и тенденции 

нижегородской истории; 

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений из 

истории Нижегородского края; 

- раскрывать смысл и значение важнейших терминов и понятий, связанных с 

нижегородской историей, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах, следствиях и значении исторических событий 

Нижегородского края. 

Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, связанных с историей 

Нижегородского края, отраженных в учебной литературе; 

- определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям 

нижегородской истории. 

Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять знания учебного курса для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий России и мира; 

- использовать знание нижегородской истории в общении со сверстниками и другими 

социальными группами в школе и внешкольной жизни как основу для диалога и 

формирования коммуникативной среду; 

- способствовать сохранению исторических и культурных памятников Нижегородской 

земли. 

 

Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 
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 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 
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 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 
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 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
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 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 
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 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 
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 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 
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 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
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геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне4 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

                                                           
4Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 

даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей. 
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Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 

уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать5 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки 

делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

                                                           
5 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 
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 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей. 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне6 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

                                                           
6Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 
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 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число,координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 

уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать7 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

                                                           
7 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, 

условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 
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 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 
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 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение).выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 
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 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приёмами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 

применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных 

ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать8 понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и 

ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, 

не;условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 

                                                           
8 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного 

комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении 

задач. 
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Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приёмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 

основе квадратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 
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 выполнять различные преобразования выражений, содержащих 

модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами 

и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее 

значения, чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, 

вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся 

функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях показателя степени, y x ; 
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 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения 

графиков функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам 

и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным её свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, 

решения задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 
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Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние).при решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения 

условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение).выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом 

реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 
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плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 

задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей 

и объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 
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 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач 

на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

 

Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам 

её представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 
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 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием; 
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 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записыватьихв виде программнавыбранномязыке 

программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 
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 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм 

(круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-

сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускникполучитвозможность(вданномкурсеиинойучебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании 

на производстве и в научных исследованиях. 

 

Введение в физику. Физика 
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Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 
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 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса 

тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространств; 
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 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 
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Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале 

и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления припоследовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 



81 

 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 
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наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеетсистемой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернетапри выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 
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 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 
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 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 
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 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 
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 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 
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 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получитвозможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 
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 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 
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 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 

и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 
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 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать 

коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 

и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 

истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 
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 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 
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 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси; 
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 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры 

и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 
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 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 

века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-

выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 
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 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки 

и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 
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 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и 

т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 
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 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека 

и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и 

др.). 

 

Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
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культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 

базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня 

(в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 

блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой ихтехнологическойчистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 
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 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 
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 проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 

региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 
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 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии 

с содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе 

работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 
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 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 

веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 
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 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

 

Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 
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 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 
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 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 
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 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 
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 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Решение проектно-исследовательских задач 

Модуль 1. Решение проектных задач по биологии 

Общие предметные результаты (умения проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать результаты эксперимента, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, решать физические задачи на применение полученных 

знаний; умение решать задачи повседневной жизни, развитие теоретического мышления 

на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, 
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строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез). 

Частные предметные результаты  

Сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты 

и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; 

прогнозировать последствия значимых биологических исследований; владение умениями 

выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических 

закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях 

в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; владение методами самостоятельной постановки 

биологических экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата; сформированность убеждённости в необходимости соблюдения этических 

норм и экологических требований при проведении биологических исследований.  

Сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях 

в системе "человек - общество - природа"; сформированность экологического мышления и 

способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности; владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; владение знаниями 

экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и 

ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни; сформированность личностного отношения к экологическим ценностям; 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры). 

 

Модуль 2. Решение проектно-исследоваетльских задач по физике. 

Общие предметные результаты умения проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать результаты эксперимента, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, решать физические задачи на применение полученных 

знаний; умение решать задачи повседневной жизни, развитие теоретического мышления 

на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и  следствия, 

строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез. 

Частные предметные результаты понимание и способность объяснять такие физические 

явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, 

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, сжимаемость твердых тел, жидкостей, 

газов, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, 

изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, 

электризация тел, нагревание проводников электрическим током, отражение и 

преломление света; умение измерять физические величины; понимание смысла 

физических законов и умение применять их на практике; владение экспериментальными 

методами исследования в процессе самостоятельного изучения физических явлений; 

овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

физических законов. 

 

Модуль 3. Решение проектно-исследовательских задач по экономике. 
В результате прохождения курса обучающийся научится: 
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Различать преимущества и недостатки различных видов денег. Проводить грань между 

функциями и свойствами денег. Определять количество денег, необходимое для 

обращения. 

Объяснять причины и последствия инфляции. Видеть взаимосвязь между инфляцией, 

дефляцией, покупательной способностью денег. Решать типовые задачи с использованием 

уравнения обмена, формул ИПЦ и темпа инфляции. 

Различать функции ЦБ и коммерческого банка. Приводить примеры активных и 

пассивных операций. Различать виды вкладов, рассчитывать простые проценты по 

вкладам. Различать виды кредитов, рассчитывать простой процент, в том числе и по 

кредитам на срок до года. Выбирать банк исходя из критериев выбора. 

Приводить примеры: экономических свобод граждан и предпринимателей. Иметь понятие 

об общественных благ. Приводить примеры положительных и отрицательных побочных 

эффектов от методов государственного регулирования. Представлять функции 

государства. 

Понимать сущность бюджета, знать его виды. Различать уровни бюджета. Знать основные 

виды налогов, различать принципы и методы налогообложения. Решать типовые задачи на 

расчет основных налогов. Осознавать роль налогов для государства и каждого отдельного 

гражданина. 

Приводить примеры экономических и социальных издержек безработицы. Различать 

уровень безработицы и естественный уровень безработицы, уровень занятости и 

естественный уровень занятости. Решать типовые задачи на расчет уровня безработицы и 

уровня занятости. Оформлять резюме для приема на работу. 

Объяснять экономическую природу рынка труда. Строить кривые спроса и предложения 

на рынке труда. Перечислять факторы, формирующие спрос и предложение на рынке 

труда. Объяснять, как формируется заработная плата на рынке труда. Классифицировать 

население по отношению к той или иной группе по статусу.  

Анализировать факторы экономического роста. Анализировать внутренние и внешние 

факторы, влияющие на цикличность экономического развития.
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I.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
 

I.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в лицее и служит 

основой при разработке образовательной организацией собственного "Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихсяна 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 кадровкак основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация9, 

 независимая оценка качества образования10 и 

 мониторинговые исследования11 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

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 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

                                                           
9 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
10Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
11Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – 

в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх 

блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 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 отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

I.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 
Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 
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3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание, сформированность индивидуальной ценности научного знания, 

стремления к овладению методами научного исследования . 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность использовать адекватные методы исследования для решения задач 

научно-исследовательской деятельности; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

I.3.3.Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 
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например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу12. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг регламентируется в «Положении о внутреннем 

мониторинге качества образования МБОУ лицей №87 имени Л.И. Новиковой (протокол 

педагогического совета № 1 от 28.08.2013, утверждено приказом директора лицея № 52/О 

от 02.09.2013. Проведение мониторинга ориентируется на основные аспекты качества 

образования: 

• качество результата; 

• качество условий (программно-методические, материально-технические, 

кадровые, информационно-технические, организационные и др.); 

• качество процессов. 

Направления мониторинга определяются, исходя из оцениваемого аспекта качества 

образования по результатам работы лицея за предыдущий учебный год, в соответствии с 

проблемами и задачами на текущий год. 

Основными принципами функционирования системы качества образования 

являются объективность, точность, полнота, достаточность, систематизированность, 

оптимальность обобщения, оперативность (своевременность) и технологичность. 

                                                           
12

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных 

умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 

(Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков 

итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных 

результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и 

частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе 

внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, 

отражённых в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 

результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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Основными пользователями результатов мониторинга являются органы управления 

образованием, администрация и педагогические работники образовательных учреждений, 

учащиеся и их родители, представители общественности и т. д. 

Организация и технология мониторинга 

Организационной основой осуществления процедуры мониторинга является 

программа, которая определяет форму, направления, сроки и порядок проведения 

мониторинга, ответственных исполнителей. На ее основе составляется годовой план 

мониторинга, который утверждается приказом директора лицея и обязателен для 

исполнения работниками лицея. 

Внутренний мониторинг осуществляется в двух формах: постоянный 

(непрерывный) мониторинг (осуществляется непрерывно после постановки задач и 

создания системы запросов с соответствующей технологией сбора и обработки 

информации) и периодический мониторинг (осуществляется периодически) в 

соответствии с программой мониторинга. 

Внутренний мониторинг представляет собой уровневую иерархическую структуру 

и включает в себя административный уровень лицея, уровень методических объединения 

учителей-предметников и классных руководителей и уровень Совета лицея. 

Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и использования 

информации. 

Реализация внутреннего мониторинга 

Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих действий: 

• определение и обоснование объекта мониторинга; 

• сбор данных, используемых для мониторинга; 

• структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное 

использование информации; 

• обработка полученных данных в ходе мониторинга; 

• анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга; 

• подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

• распространение результатов мониторинга среди пользователей 

мониторинга. 

Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга являются  

надежность, удобство использования, доступность для различных уровней управления, 

стандартизированность и апробированность. 

Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга, направлена на 

установление качественных и количественных характеристик объекта. 

В отношении характеристик, которые вообще или практически не поддаются 

измерению, система количественных оценок дополняется качественными оценками. 

Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе 

образования, являются анализ изменений характеристик во времени (динамический 

анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках образовательной 

системы (сопоставительный анализ). 

При оценке качества образования в лицее основными методами установления 

фактических значений показателей являются экспертиза и измерение. Экспертиза — 

всестороннее изучение состояния образовательных процессов, условий и результатов 

образовательной деятельности. Измерение — оценка уровня образовательных достижений 

с помощью контрольных измерительных материалов (традиционных контрольных работ, 

тестов, анкет и др.), имеющих стандартизированную форму и содержание которых 

соответствует реализуемым в ОУ образовательным программам. 

Методы проведения внутреннего мониторинга: 

• экспертное оценивание, 

• тестирование, анкетирование, ранжирование, 
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• проведение контрольных и других квалификационных работ, 

• статистическая обработка информации и др. 

В соответствии с принципом иерархичности построения мониторинга показатели и 

параметры, заданные на вышестоящем уровне, включаются в систему показателей и 

параметров мониторинга нижестоящего уровня. 

Основные направления внутреннего мониторинга в МБОУ «Лицей №87 

имени Л.И.Новиковой»: 

• оценка общего уровня усвоения обучающимися основной школы базовых 

знаний и умений по общеобразовательным предметам, в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

• мониторинг качества результатов обучения   

• оценка общего уровня усвоения обучающимися 8-9, классов знаний и 

умений по предметам преподающимся по углубленной программе (по итогам 

репетиционных, тренировочных, диагностических работ); 

• мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов; 

• мониторинг результатов участия обучающихся лицея в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, НОУ; 

• мониторинг уровня и качества воспитания, обеспечиваемого в лицее; 

• мониторинг по движению учащихся; 

• мониторинг образовательных потребностей обучающихся и их родителей.  

По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся соответствующие 

документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения педагогического 

коллектива ОУ, учредителя, родителей. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для принятия 

административных решений на уровне лицея. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), Положением о 

промежуточной аттестации  (протокол педагогического совета № 1 от 28.08.2013, 

утверждено приказом директора лицея № 52/О от 02.09.2013), которое определяет формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

В рамках промежуточной аттестации независимо от формы получения образования 

и формы обучения учащиеся имеют право на объективную оценку, и основой этой оценки 

служат федеральные государственные образовательные стандарты. 

Промежуточная аттестация учащихся -  процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения  учащимися содержания отдельной части или всего объема 

учебного предмета основной образовательной программы соответствующего уровня 
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обучения. Четвертная и полугодовая промежуточная аттестация обучающихся лицея 

проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (четверть, полугодие).  

В 5-8 классах проводятся четвертные, полугодовые контрольные работы по 

русскому языку и математике, промежуточная аттестация по остальным предметам может 

проводиться в виде четвертных, полугодовых контрольных работ, диагностики уровня 

сформированности универсальных учебных действий. 

Для 9-ых классов промежуточная аттестация за полугодие и год проводится в виде 

контрольных работ по материалам формата ОГЭ в декабре и мае по обязательным 

предметам (русский язык, математика), текст контрольных работ рассматривается на 

заседании кафедр и утверждается на заседании научно-методического совета. 

 Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-8 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно и/или 

устно. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой  

аттестации обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с федеральными 

государственными стандартами общего образования, согласовываются на научно-

методическом совете лицея. 

При разработке контрольно-измерительных материалов для четвертной, 

полугодовой и годовой промежуточной аттестации на уровне основного общего 

образования учитель может выбрать следующие формы письменного и устного контроля. 

• Аудирование на уроках иностранного языка с последующим ответом на 

вопросы по содержанию. 

• Диктант математический. 

• Диктант с грамматическим заданием. 

• Диктант словарный. 

• Доклад 

• Изложение. 

• Комплексная контрольная работа метапредметного  содержания (5 класс). 

• Контрольное списывание. 

• Лабораторная работа. 

• Монологический ответ. 

• Письменная контрольная работа. 

• Практическая работа. 

• Проверка техники чтения (5 класс) 

• Самостоятельная работа. 

• Сочинение. 

• Тестирование. 

• Учебный проект или учебное исследование  

• Чтение и устные ответы на вопросы (собеседование по содержанию). 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами13. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

                                                           
13См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования к ГИА допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие 

результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. Итоговое собеседование 

направлено на проверку коммуникативной компетенции обучающихся IX классов — 

умения создавать монологические высказывания на разные темы, принимать участие в 

диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст с привлечением 

дополнительной информации. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
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II. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

II.1.Программа развития универсальных учебных действий 
Формирование универсаных учебных действий, направленное на достижение личностных 

и метпредметных результатов, ведется в урочной деятельности в соответствии с рабочими 

программами по учебным предметам на основе системно-деятельностного подхода. В процессе 

реализации урочной деятельности с целью стандартизации и унификации процесса на уроках 

разных типов учителя используют типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

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

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

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

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

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

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

на учет позиции партнера; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображение предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

проведение эмпирического исследования; 

проведение теоретического исследования; 

смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

на планирование; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

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

учителя.  

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

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

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

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

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

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

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

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

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов, поэтому программа формирования универсальных учебных 

действий является модульной многопредметной программой. 

 

Программа развития универсальных учебных действий имеет надпредметный 

характер и описывает формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

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

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 

обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской 

и проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ-компетентности.  

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

 

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

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение устойчивой взаимосвязи учебной деятельности с ее обязательной 

практической составляющей создание «точек роста» по разработке и распространению 

опыта подготовки молодых ученых, формированию у обучающихся умений 

исследовательской деятельности объединение сообщества профессионалов, 

нацеленных на решение актуальных проблем образования, науки и практики (на уроке, 

во внеурочной деятельности, в методической и исследовательской работе); 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося.УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 



123 

 

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

урочной и внеурочной деятельности; 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

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

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

программу по развитию УУД; 

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

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

значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ; 

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

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

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

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

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

 

Учебная деятельность в подростковом возрасте как основа  развития 

универсальных учебных  действий. 

По периодизации психического развития ребенка Д.Б.Эльконина,  в подростковом возрасте 

учебная деятельность перестает определять психическое развитие ребенка, на первый план 

выходит интимно-личностное общение подростков. Именно в нем они обретают себя и становятся 

самостоятельными. В.В.Давыдов и В.В.Репкин указывают на то, что ведущий характер в 

подростковом возрасте приобретают разнообразные социально-значимые деятельности, в которых 

возможно самоопределение подростка. В условиях традиционного школьного обучения подросток 

чаще всего не ощущает себя субъектом своей учебной работы, а поэтому учебная деятельность, 

как правило, не входит в этот круг социально-значимых деятельностей. 

Задача  ООП для основного общего образования - создать такие условия, чтобы стала 

возможна такая организация образовательного процесса, при которой школьники не теряют 

интереса к учению в подростковом возрасте, а учебная деятельность не теряет своего 

развивающего характера, а сохраняет его наряду с другими общественно - значимыми видами 

деятельности.   

В отличие от учебной деятельности в младшем школьном возрасте, конечная должная 

форма учебной деятельности – это самостоятельный  поиск теоретических знаний и общих 

способов действий. Это не означает одиночества в учебной работе, но означает  умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество  с другими людьми. Такая 

индивидуализация учебной деятельности есть одно из главных условий организации  

образовательного процесса  именно в подростковой школе. 

В начальной школе у детей складываются рефлексивный контроль и оценка – 

представление о границах освоенного относительно заданий учителя – задач, поставленных 

другим человеком. Именно таковы ограничения субъектности учебной деятельности в младшем 

школьном возрасте. Задача обучения на уровне основного общего образования – это преодоление 

указанных ограничений детской субъектности. 

Основной линией, «нервом» обучения в подростковом возрасте должно стать учебное 

целеполагание – определение тех возможностей, которые дает осваиваемый способ действия. 

Обучение в подростковом возрасте строится как полагание того пространства возможных 

достижений, которое предполагает осваиваемый общий способ действия.     

Учебная деятельность в подростковом возрасте должна быть ориентирована на 

выращивание специальных проб возможных реализаций общего способа действия, т.е. 

опробования той зоны целей, относительно которой способ действительно является способом – 

системой действий, приводящей к их достижению. 

Такое представление о возможной цели обучения подростка требуют выработки 

представления о форме деятельности, в которой это обучение будет проходить. С вопросом о 

целеполагании более согласована проектная форма деятельности. Проектирование, как и всякая 

продуктивная работа, рефлексивна иначе, чем учение. В проектировании более существенны 

предметные соотношения задуманного и наличного, чем субъективные осознанные приращения 
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действующего субъекта, которые могут происходить стихийно, не являясь объектом фиксации и 

управления. 

Учебная деятельность в подростковом возрасте приобретает  следующие особенности: 

 сохраняет свой ведущий характер в развитии подростка, однако, не как единственная, 

но вместе с другими видами деятельности, в которые включается подросток и 

инициатором которых зачастую становится (проектирование, социальное 

экспериментирование и пр.). Поэтому в подростковой школе должны существовать 

разные пространства и возможности для инициативного развертывания учащимися и 

включения их в эти деятельности; 

 содержание и структура самой учебной деятельности меняется: на передний план 

выходят действие постановки учебной задачи и действие преобразования условий с 

целью поиска существенных отношений данного предмета. Результатом этих пробных 

действий должно быть становление у подростка позиции – особого способа 

рассмотрения вещей, учитывающего особенности построения и использования средств 

этого рассмотрения; 

 учебная деятельность все больше приобретает индивидуальные формы и выходит за 

пределы  урока (учебного блока). Предельная  форма учебной деятельности – это 

самостоятельный поиск теоретических знаний и способов действий; 

 в определенных  «узловых» (ключевых) точках учебных курсов учебная деятельность 

приобретает  форму проектной деятельности; 

 постановка учебных задач  начинает носить «перспективный» открытый характер, 

учащиеся имеют возможность  одновременно ставить и планировать решение 

нескольких учебных задач года и решать эти задачи в индивидуальном 

(опережающем) режиме. 
Построение  обучения в основной школе в форме учебной  деятельности создает  реальные 

возможности  сформировать у обучающихся такие ключевые компетентности как решение 

проблем (задач) и учебной (образовательной) компетентности, которые опираются на 

сформированность,  прежде всего, таких универсальных учебных действий (познавательных и 

регулятивных) как: 

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

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

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

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

4) владение самоконтролем, самооценкой, способность к принятию решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Именно  в ходе учебной  деятельности на этапе основной школы формируется 

произвольная саморегуляция – осознанное управление  своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; способность преодолевать трудности и 

препятствия. Развитие  саморегуляции предполагает формирование  таких личностных качеств, 

как самостоятельность, инициативность, ответственность, относительная независимость 

(иммунитет) и устойчивость в отношении воздействия среды. 

Обнаружить и оценить указанные выше результаты возможно с помощью специальных 

трехуровневых диагностических задач, в проектных формах учебной деятельности (экспертная 

оценка), а также в ходе выполнения самостоятельной  работы учащихся между «погружениями». 

 

Модуль 1. Формирование универсальных учебных действий обучающихся 

при освоении содержания учебных предметов 
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Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Образовательные области: русский язык и литература, родной язык и родная 

литература, иностранные языки. 

Смысловые акценты УУД: 

- формирование гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека; 

- формирования морально-ценностной позиции обучающихся; 

- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, нравственное, 

эмоциональное, творческое, этическое и познавательное развитие; 

- формирование коммуникативных универсальных учебных действий: умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- формирование познавательных универсальных учебных действий в процессе 

освоения системы понятий и правил; 

- моделирование (перевод устной речи в письменную); 

- использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;  

-       самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

 

Образовательная область: математика и информатика 

Смысловые акценты УУД: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека, 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

- развитие логического и математического мышления, получение представления о 

математических моделях; овладение математическими рассуждениями; умение 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладение умениями решения учебных задач; представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях; 

- поиск и выделение необходимой информации; моделирование, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач, 

- анализ, синтез, сравнение, сопоставление, аналогия, классификация, ранжирование 

объектов, причинно-следственные связи, логические рассуждения, выдвижение гипотез, 

доказательства, практические действия; 

- формирование речевых умений: дети учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы 

в ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного 

действия, обосновывают этапы решения учебной задачи. 

 

Образовательная область: общественнонаучные предметы 

Смысловые акценты УУД: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- понимание основных принципов жизни общества, владение экологическим 

мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 
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жизни человека и качество окружающей его среды; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

 

Образовательная область: естественнонаучные предметы 

Смысловыне акценты УУД: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современ-ном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

 

Образовательная область: основы духовно-нравственной культуры народов России 

Смысловыне акценты УУД: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

Образовательная область: искусство 

Смысловыне акценты УУД: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

-формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; -формирование 
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интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов 

России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Образовательная область: технология 

Смысловыне акценты УУД: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности, 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

 

Образовательная область: физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смысловыне акценты УУД: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях, 

- взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в 

командных видах спорта). 

 

Каждый из предметов учебного плана вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений. 
Учебные предметы «Русский язык» и «Родной язык (русский)» предоставляют 

возможности для личностного развития обучающихся через формирование «основы для 

понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», 

«ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Кроме того, в 

процессе изучения русского языка обучающиеся получают возможность для развития 

коммуникативных УУД благодаря «овладению основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета и приобретению опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний». Работа обучающихся с текстом на уроках 

русского языка открывает возможности для развития логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 
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графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Учебные предметы «Литература» и «Родная литература (русская)» прежде всего 

способствует личностному развитию обучающегося, поскольку обеспечивают 

«культурную самоидентификацию обучающегося, способствуют «пониманию литературы 

как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни». Общение обучающегося с литературными произведениями дает ему 

опыт коммуникации, диалога с писателями разных стран и эпох, приобщает к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, 

нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе. Развитие 

коммуникативных УУД средствами учебного предмета Литература обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Кроме того, «овладение 

процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует 

формированию познавательных УУД. 

Учебные предметы «Иностранный язык (английский)» и «Второй иностранный 

язык (французский)» способствуют развитию личностных УУД через «формирование 

дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания». Он также помогает развитию «иноязычной коммуникативной 

компетенции» обучающихся. Познавательные УУД развиваются в процессе освоения 

системы предметных понятий и правил. 

Учебные предметы «История» («История России» и «Всеобщая история») и 

«Истрия Нижегородского края» создают условия для формирования и развития 

регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД, а именно способности 

сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную 

и другие виды деятельности; умений работать с учебной и внеучебной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспекты, формулировать и обосновывать выводы), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; способности 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, научная работа); готовности к 

сотрудничеству с учениками, коллективной работе, освоению основ межкультурного 

взаимодействия, социальном окружении. 

Изучение учебного предмета «Обществознание» создает условия для развития 

всех видов УУД. В частности, способствует мотивированности и направленности на 

активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; развитию ценностной 

ориентации, основанной на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед 
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нынешними и грядущими поколениями. Кроме того, учебный предмет «Обществознание» 

способствует развитию умений сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); объяснять явления 

и процессы социальной действительности с научных, социальнофилософских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель); умения пользоваться различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия); умения выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и 

в доступной социальной практике, на использование элементов причинноследственного 

анализа, исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов, поиск и извлечение нужной информации по заданной 

теме в адаптированных источниках различного типа, перевод информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст), 

выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации, 

объяснение изученных положений на конкретных примерах, оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе 

для корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований, определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

Учебный предмет «География» создает условия для развития ценностных 

ориентаций обучающихся уровня основного общего образования, отражающих их 

индивидуально-личностные позиции (осознание себя как члена общества на глобальном, 

региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель Нижегородской области); осознание целостности природы, населения 

и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; представление о России как 

субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в современном мире; 

осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; социальных чувств и качеств 

(эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде), необходимости ее 

сохранения и рационального использования; патриотизм, любовь к своей местности, 

своему региону, своей стране; уважение к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность, формирует 

умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Изучение предметов «Математика», «Алгебра», «Геометрия» на уровне 

основного общего образования направлено на развитие всего комплекса УУД, а именно: 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

- формирование у обучающихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
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культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности. 

Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умения определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умения создавать, применять 

и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; смыслового чтения; умения осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации; устной и письменной речи; 

компетенции в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ-компетенции). 

Учебные предметы «Введение в физику» и «Физика», кроме предметных 

результатов, обеспечивают развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; готовности к выбору жизненного пути в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; мотивации образовательной 

деятельности обучающихся на основе личностно ориентированного подхода; ценностных 

отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам 

обучения; умения самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; понимания 

различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение УУД на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; умений воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; умений работать в 

группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Изучение учебного предмета «Биология» способствует формированию и развитию 

установок на здоровый образ жизни; познавательных интересов и мотивов, направленных 
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на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам; овладению составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; умения работать с разными источниками информации: находить 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; способности выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; умению адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения. 

Изучение учебного предмета «Химия» способствует формированию и развитию 

чувства гордости за российскую науку, учит гуманизму, позитивному отношению к труду, 

целеустремленности; готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; умению управлять своей познавательной деятельностью; развитию умений и 

навыков различных видов познавательной деятельности, применению основных методов 

познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; умения генерировать идеи и 

определять средства, необходимые для их реализации; умения определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; умения 

использовать различные источники для получения химической информации. 

Изучение учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

способствует развитию художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

принятию мультикультурной картины современного мира; развитию навыков 

самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; формированию 

готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; развитию 

умения познавать мир через образы и формы изобразительного искусства, художественно- 

образному, эстетического типа мышлению, формированию целостного восприятия мира; 

развитию фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; формированию 

критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения по отношению 

к различным произведениям изобразительного искусства; обретению опыта восприятия 

произведений искусства как основы формирования коммуникативных умений. 

Учебный предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствуют, в первую очередь, развитию регулятивных УУД путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» в рамках изучения 

учебного предмета Технология обеспечивает развитие познавательных УУД. Предмет 

формирует у обучающихся представления о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда, способствует их личностному 

развитию. 

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют развитию регулятивных УУД через «развитие 

двигательной активности обучающихся, формированию потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знания 
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и умения применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 

возникновение опасных ситуаций». Таким образом, «физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие обучающихся. 

 
Модуль 2. Проектная и учебно-исследовательские виды деятельности как основа для 

развития универсальных учебных действий в основной школе 

Ведущими видами деятельности в лицее для формирования универсальных учебных 

действий являются проектная и исследовательская деятельность, реализующаяся в урочном 

образовательном процессе и внеурочных формах. Одним  из путей повышения мотивации и 

эффективности учебной деятельности в основной школе является включение  учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую  следующие особенности: 

 цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это  означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетенции подростков  в предметной области 

определенных  учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

 учебно-исследовательская и проектная  деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя 

различного рода отношений в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

 организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности. Эти виды деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду  деятельности 
Учебно-исследовательская и проектная  деятельность имеет как общие, так и 

специфические  черты. 

К общим характеристикам  следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной  деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской  деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

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

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков  работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление  результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетенцию в выбранной  сфере  исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и исследовательской  деятельности  следует считать не столько 

предметные  результаты, сколько интеллектуальное, личностное  развитие 

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

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно  работать, 

уяснение  сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

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

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

Учебная деятельность в основной школе приближается к самостоятельному поиску 

теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной 

школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и 

умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

формах: учебные занятия одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся 

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

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи 

и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 

выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 

том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

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

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

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

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



134 

 

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

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

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

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

обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 

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

урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
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 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) 

и др. 
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

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

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

соотнесены с возрастно-нормативной моделью обучающегося и способствуют 

проектированию, созданию и реализации интегральных новообразований на второй 

ступени. 

Преподавание на уровне начального общего образования в лице ведется по системе 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова и программе развивающего 

обучения «Школы России», поэтому обучающиеся имеют опыт формулирования целей и 

задач учебного занятия, постановки и решения учебной задачи, моделирования, 

контрольно-оценочной деятельности, ведения учебного диалога, работы в группах. Все 

обучающиеся лицея на уровне начального общего образования в рамках реализации 

программы духовно-нравственного развития и программы «Формирование креативности 

учащихся начальной школы (в рамках реализации ФГОС НОО)» получают опыт решения 

проектных задач, опыт создания и презентации индивидуальных проектов с тьюторским 

сопровождением родителей отдельные обучающиеся приобретают при реализации 

программы дополнительного образования «Я – исследователь». Пропедевтическая работа 

по подготовке к освоению проектной деятельности начинается в рамках учебной ситуации 

развития, для которой характерны сравнивающая рефлексия ребенка в предметном и 

внутреннем мире, субъектность в совокупной учебной деятельности, наличие внутренней 

позиции учащегося. Сформировано умение сотрудничать с учителем и со сверстниками в 

учебной деятельности. 

 

I этап 5-6 класс Развитие универсальных учебных действий, обеспечивающих 

формирование субъектности в проектных действиях  и подготовку перехода к 

субъектности в совместно-распределенной деятельности. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов учения 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный; 

овладеть основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владение устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

владеть основами коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) содержания совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи; так и в форме внутренней речи.  

Обучающийся  получит возможность научиться понимать относительность 

мнений и подходов к решению проблемы; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

основам реализации проектно-исследовательских действий; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, 

ограничение понятия; 

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом; 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий, 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 

В 5 – 6 классе сохраняется сложившийся на первой ступени обучения учебный тип 

ситуации развития, субъектность в деятельности выражается в способности определить 

границы своего незнания и обратиться ко взрослому с конкретным вопросом, 

включенности в учебное сотрудничество группы детей с идеальным взрослым как 

носителем норм мышления и деятельности, субъектность в общности определяется 

способностью определить себя как субъекта совместно-распределенной коллективной 
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учебной деятельности, субъектность в сознании выражена в принятии позиции учащегося 

и появлении позиции субъекта учебной деятельности.  

На данном этапе создаются условия для решения проектных задач и формирования 

отдельных проектных компетенций в совместно-распределенной деятельности, учитель 

оказывает конкретную помощь по запросу учащегося, организует учебную дискуссию, 

организует пространство учебного позиционирования для самостоятельного выхода 

учеников на постановку учебной задачи, поддерживает учебную самостоятельность 

ребенка, строит разрывы и предлагает способы выхода из этих разрывов, выводит 

учеников на моделирование способа решения учебного противоречия.  

Сбор информации об уровне компетенций ученика осуществляется непрерывно в 

процессе освоения компетенций в ходе стартовой диагностики и далее в процессе 

текущего выполнения учебных проектных задач. 

Проектирование как организованная учебная деятельность носит прикладной 

характер и реализуется в предметном содержании курса «Технология», защита 

краткосрочных учебных проектов производится в соответствии с учебной программой в 

рамках урочной деятельности. Интеграция учебной и внеучебной проектной деятельности 

осуществляется для небольшого количества обучающихся, освоивших проектные 

компетенции на повышенном уровне и показавших желание и готовность создавать 

проекты исследовательской направленности. Обучающиеся с тьюторской поддержкой 

учителя и родителей участвуют в лицейском малом научном обществе учащихся, в 

школьном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников по 

технологии, в городской технической олимпиаде.   

 

II этап 7 – 8 класс. Развитие универсальных учебных действий, обеспечивающих 

субъектность в совместно-распределенной проектной деятельности и подготовку к 

переходу субъектности в собственной проектной деятельности. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы 

готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам другим, 

выражающегося в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

Обучающийся получит возможность научиться  овладению основами 

саморегуляции эмоциональных состояний; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом. 

уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
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уметь организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

управлять поведением партнера, осуществляя контроль, коррекцию, оценку 

действий партнера, уметь убеждать; 

уметь работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать и координировать различные позиции других людей, отличные от 

собственной, в сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и уметь обосновывать собственную 

позицию, 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований действий, 

как партнера, так и собственных действий; 

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

информацию, необходимую партнеру как ориентиры для построения действия; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументации своей позиции, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности 

другого; адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

уметь устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

основам реализации совместно-распределенной проектно-исследовательской 

деятельности;  

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и 

строить обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов; 
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Обучающийся получит возможность научиться  

основам рефлексивного чтения;  

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

Учебно-проектная ситуация развития характерна для обучающихся  7 – 9 класса и 

выражена в складывании определяющей рефлексии в предметном и внутреннем мире (в 

самосознании), сохранении в социальном мире - сравнивающей рефлексии, обучающий 

воспринимает себя как субъекта индивидуальной учебной деятельности, осознает 

социальную идентичность. Субъектность в сознании проявляется в овладении учебно-

проектной и исследовательской деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, субъектность в деятельности обеспечивается 

потребностью определиться в мире отношений, в пробе активного взаимодействия, 

эксперимента с миром социальных отношений (социальное экспериментирование), в 

проявлении инициативы в организации учебного сотрудничества, субъектность в 

общности связана с активным построением образа себя в мире, самореализацией, 

самосознанием, ориентацией на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий. 

Ученик ориентирован на  построение  отношений в разных позиционных 

общностях, с помощью учителя проектирует собственные учебные исследования и 

проектную деятельность, организует группы для их исполнения (моделирует «свою 

норму» и «свою группу»). Учитель создает условия для  становления ученического 

авторства и для освоения (конструирования и моделирования)  культурных форм 

построения отношений, содействует самореализации подростков, организует 

пространство социального позиционирования, создает условия для совместного освоения 

проектирования как способа познания. 

Содержательную основу для обучения проектной деятельности составляют 

модульный курс «История Нижегородского края» (35 часов) в 6 классе и курса 

внеурочной деятельности по черчению «Черным по белому» (102 часа) в 7-9 классе. 

Краткосрочные и среднесрочные проекты выполняются в рамках урочной деятельности в 

соответствии с программой предметных курсов и приобретают, помимо прикладного, 

информационный и творческий характер. Формирование проектно-исследоваетльских 

компетенций ведется при реализации программы курса внеурочной проектно-

исследовательской деятельности для учащихся 8 классов. Участие в совместно-

распределённой проектной деятельности предполагает создание по преимуществу 

групповых проектов. Обязательными в модульных курсах являются отдельные занятия, 

обучающие распределению обязанностей в группе, формирующие умения групповой 

работы при формулировании проблемы и поиска способов ее решения, выявляющие 

способы презентации результатов проектной совместно-распределенной деятельности и 

последующей групповой рефлексии. 

Сбор информации в 7 классе о сформированности проектных компетенций должен 

осуществляться непрерывно в процессе освоения компетенций в определенных заранее 

контрольных точках в ходе текущего выполнения учебных исследований и учебных 

проектов, в процессе текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности к сотрудничеству и коммуникации. 

 

В 8 – 9 классах в учебно-проектной ситуации развития формируется потребность 

предпрофессионального выбора. Для обеспечения предпрофильной углубленной 

подготовки в 9 классах ведется модульный курс «Решение проектно-исследовательских 

задач» (35 часов). Обучающиеся выбирают один из предметных профилей: физика, 

биология, экономика – и объединяются в межклассные временные учебные коллективы. 
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Углубленное изучение предметного содержания, решение практических и 

экспериментальных учебных задач позволяют организовать проектную и учебно-

исследовательскую деятельность в групповых и индивидуальных формах. Обязательными 

в модульном курсе являются занятия, систематизирующие сформированные 

универсальные учебные действия на предыдущих этапах и обучающие организации 

собственной проектной деятельности.   

 

III этап 9 класс. Развитие универсальных учебных действий, обеспечивающих 

начало формирования субъектности собственной проектной деятельности. Обучение на I 

и II этапах реализации программы обеспечит психологическую готовность к ведению 

индивидуальной проектной деятельности. В процессе обучения будут созданы условия 

для формирования следующих универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;  

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будет сформирована 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

готовность к выбору профильного образования; 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

устанавливать целевые приоритеты;  

уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

овладеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

овладеть основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

осуществлять учебную и познавательную деятельность как «поленезависимую», 

устойчивую в отношении помех; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 
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прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

владеть основами коммуникативной рефлексии; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится основам реализации собственной проектно-

исследовательской деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

 

Итоговым продуктом индивидуальной проектной деятельности деятельности 

является индивидуальный проект информационной, исследовательской, 

исследовательски-прикладной направленности.  

Заключение об уровне компетентности ученика опирается на знание диапазона его 

развития, поэтому сбор информации должен осуществляться непрерывно в течение всего 

периода обучения, то есть в процессе освоения компетенций в определенных заранее 

контрольных точках:  в 8-м классе в ходе текущего выполнения учебных исследований и 

учебных проектов, промежуточных многопредметных комплексных работ на основе 

совместно распределенной деятельности, защиты индивидуального проекта. Итоговое 

заключение об уровне компетентности ученика делается в ходе итоговой оценки на 

основе защиты итогового индивидуального проекта в 9 классе. 

 

Интеграция урочной и внеурочной проектно-исследовательской деятельности 

осуществляется на базе детских общественных объединений при создании 

исследовательских и инженерных проектов в рамках дополнительной образовательной 

программы кружковой работы: «Техпроект» (групповое проектирование с презентацией 

инженерного проекта на городской технической олимпиаде), «Научное общество 

учащихся» (индивидуальное проектирование с презентацией исследовательского проекта 

на городской конференции НОУ «Эврика»). 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся создает условия для 

приобретения опыта социального проектирования. Ее задачи: 

 организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проектирования 

социальных  событий;  

 предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в группах 

сверстников и разновозрастных группах; 

 создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий; 

 создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий. 

Проектная деятельность организуется в рамках детских общественных 

объединений на базе классных коллективов. 
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Опыт игрового проектирования при создании краткосрочных групповых 

разновозрастных проектов обучающиеся могут получить в детских общественных 

объединениях интеллектуальных клубов «Дебаты» и «Евроклуб». 

 

Организация образовательного процесса при формировании универсальных 

учебных действий 

Образовательные пространства в 5 – 9 классах для формирования универсальных 

учебных действий 

Обязательная часть учебного плана: английский язык, технология, «История 

Нижегородского края», «Введение в физику». 

Опытно-экспериментальная работа – формирование критического мышления в 

курсе английского языка. 

Внеурочная деятельность: общеразвивающие программы дополнительного 

образования «Юный техник», «Техническое проектирование», программы деяельности 

детских общественных объединений «ЭКА», «НОУ», курс внеурочной проектно-

исследовательской деятельности для учащихся 8 классов, выполнение индивидуальных 

проектов в 9 классе. 

Внеурочная деятельность по  программе воспитания и социализации. 

Проектная и исследовательская деятельность 

Специфические  черты (различия) проектной и учебно-исследовательской  

деятельности: 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская  

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного  результата 

– продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 

Этапы учебно-исследовательской деятельности: 

Этапы учебно-исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  обучающихся 

Постановка проблемы, создание 

проблемной  ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной  ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении  

проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент 

умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования; 
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Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор 

операций; 

Умение давать определение 

понятиям – это логическая операция, 

которая направлена на раскрытие сущности  

понятия либо установление значения 

термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и 

пр. 

4. Поиск  решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с 

поэтапным контролем и коррекцией 

результатов включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к 

новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных 

работ, его организация с целью соотнесения 

с гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного  продукта, 

формулирование нового знания включают. 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Уроки обучения проектным действиям – это уроки, направленные на 

формирование универсальных учебных действий 

 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности.  

К ним относятся 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению 

препятствий. 

 

Особенности организации учебных занятий. 

Обязательными в модульных курсах при формировании проектных компетенций 

являются отдельные занятия, имеющие свою специфику на разных этапах формирования 

субъектности в проектной деятельности. 

 

5-6 класс: обучение приемам формулирования проблемы, выявления способов 

решения поставленной проектной задачи, проведения презентации результатов решения 

проблемы и оценочной рефлексии.  

Рефлексия– процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и 

состояний – осознание способов достижения поставленных целей 

 

Методика организации рефлексии на уроке 

Остановка предметной (дорефлексивной) деятельности. 

Восстановление последовательности выполненных действий. 

Изучение составленной последовательности деятельности с точки зрения ее 

эффективности, продуктивности, соответствия поставленным задачам 

Выявление и формулирование результатов рефлексии. Виды: предметная 

продукция (идеи, предположения, закономерности, ответы на вопросы и т.п.); способы, 

которые использовались или создавались (изобретались) в ходе деятельности; гипотезы по 

отношению к будущей деятельности, например, по качеству и количеству – то-то 

возрастет так-то. 

Проверка гипотез на практике в последующей предметной деятельности. 

 

Возможные вопросы для рефлексии 

 Каковы мои главные результаты, что я понял, чему научился? 

 Какие задания вызвали наибольший интерес и почему? 

 Как я выполнял задания, какими способами? Что я чувствовал при этом? 

 Каковы были основные трудности и как я их преодолевал? 

 Замечания и предложения на будущее (себе, учителям, одноклассникам)? 

 

7-8 класс: обучение распределению обязанностей в группе, формирование умения 

организовать групповую работу при формулировании проблемы и поиска способов ее 

решения, умения выявлять способы презентации результатов проектной совместно-

распределенной деятельности и последующей групповой рефлексии. 

9 класс: систематизация сформированных универсальных учебных действий на 

предыдущих этапах и обучение организации собственной проектной деятельности.   

 

Модульная организация образовательного процесса при проектно-

дифференцированном обучении 

Этапы  

проектирования 

Организация образовательного процесса 

1. Предпроектное 

исследование 

(диагностика ситуации) 

1. Актуализация имеющейся системы: 

- предметных знаний и способов деятельности 

- метапредметных способов деятельности 
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- ценностей и смыслов, связанных с содержанием модуля и 

самим процессом познания 

2. Проблематизация 

(определение проблемы 

проекта и причин, 

приводящих к 

появлению проблемы) 

2. Предъявление проектной задачи в виде проектного задания, 

вовлекающего учеников в мотивированную деятельность по 

созданию образовательного продукта. 

3. Постановка проблемы как отсутствие достаточной полноты 

требуемых предметных знаний и способов деятельности (или 

метапредметных способов деятельности, или понимания 

ценности и смысла определенного знания\способа 

деятельности, самого процесса познания), требуемых для 

получения образовательного продукта как результата 

выполнения проектного задания. 

3. Целеполагание 

(определение цели и 

задач проекта) 

4. Определение цели освоения содержания модуля и 

последовательности шагов ее достижения (для учителя данная 

последовательность есть план изучения блока предметного 

содержания)  

5. Определение индивидуальных образовательных маршрутов 

движения в предметном содержании, связанных с разными 

видами образовательных продуктов и уровнями их сложности 

4. Концептуализация – 

создание концепции 

объекта проектирования 

или прогностического 

модельного 

представления 

6. Поиск и выделение необходимой информации об объекте 

проектирования; применение методов информационного 

поиска, логических операций 

7. Моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта  

8. Преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

5. Конструирование – 

получение продукта со 

свойствами, 

соответствующими 

диапазону его 

применения 

9. Переход от системы теоретического мышления к системе 

практического мышления: решение конкретно-практических 

задач и создание образовательных продуктов 

6. Презентация 

полученного проектного 

продукта 

10. Демонстрация индивидуального продвижения в 

предметном содержании (в соответствии с индивидуальными 

образовательными маршрутами) 

7. Рефлексивная фаза 

проекта, 

предполагающая оценку 

качества проектного 

продукта и рефлексию 

собственных действий в 

проекте его создателей 

11. Проведение зачетных контрольно-оценочных мероприятий, 

демонстрирующих результативность освоения предметного 

содержания модуля 

12. Рефлексивные процедуры, направленные на выявление 

ценностного отношения учащихся к полученному знанию и 

самому процессу познания 

 

Формы организации проектной деятельности 

1. Проектная задача 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, в 

которой через систему заданий целенаправленно стимулируется система детских 

действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике 

ребенка результата («продукта»), и в ходе  решения которой происходит качественное 

самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой 
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характер. Фактически  проектная задача задает общий способ  проектирования с целью 

получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 

(или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных  задач. 

задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении  поставленной ими самими задачам. Определяет место и время 

для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью обучающихся в группе; 

учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания; 

дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных 

им предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти 

способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

         Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших 

подростков (5-6 классы) формируются  следующие способности: 

рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

целеполагать (ставить и удерживать цели); 

планировать (составлять план  своей деятельности); 

моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 

проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других). 

       Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач 

являются экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по 

заданным критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года 

для учителя важна динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в 

развитии способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения 

проектных задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса 

предъявления  результата) и только потом оценка самого результата. 

 

2. Школьный проект. 

Выполнение школьных проектов в рамках урочной и внеурочной деятельности 

является обязательным в 8-9 классах в рамках внеурочной деятельности, обучение 

выполнению школьных проектов осуществляется постепенно в 5-6 классе при переходе от 

решения проектной задачи к выполнению проектных действий, в полном объеме – с 7 

класса. 

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 

конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

планирование этапов выполнения проекта; 

обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и пр.); 
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собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового  продукта: 

обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 

для ее решения; 

практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

учащихся; 

структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в 

ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 

выдвижение гипотезы их решения; 

обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т.п.); 

обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

представление результатов выполненных проектов в виде  материального продукта  

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и 

т.п.) 

1. Учебные монопроекты. 

Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются 

наиболее сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Подобный проект  требует 

тщательной структуризации по урокам с четким обозначением не только целей и задач 

проекта, но и тех знаний, умений, которые обучающиеся предположительно должны 

приобрести в результате. Заранее совместно планируется логика работы на каждом уроке 

и форма представления результата.  

2. Межпредметные проекты. 

Межпредметные проекты выполняются во внеурочные время. Это либо небольшие 

проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно объемные, 

продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно 

сложную проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты требуют 

квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной работы 

нескольких творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские задания, 

хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций.  

3. Социальные (практико-ориентированные) проекты. 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат 

деятельности, ориентированный на социальные интересы их участников. Такой проект 

требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей  деятельности его 

участников с определением функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в 

оформлении  конечного продукта. Здесь особенно важна координационная работа в плане 

поэтапных обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных усилий, в 
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подготовке презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в 

практику, организация систематической внешней оценки проекта. Данный вид проектов  

реализуется в рамках внеучебной деятельности школьников. 

4. Персональный проект. 

      На последнем году обучения в основной школе каждый обучающийся имеет 

право выполнить персональный проект в течение года, который  выносится на защиту в 

рамках государственной итоговой аттестации. Персональный проект (в большинстве 

случаев) принимает форму отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. 

Помимо такой формы презентации проекта, обучающиеся могут выполнять его и другими 

способами (учебное пособие-макет, организация выставки или концерта, творческая 

работа по искусству). 

      Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

 наличие  социально или личностно значимой проблемы; 

 наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

 самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

       Выполнение  персонального  проекта предполагает использование методов, 

характерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее 

задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление 

результатов, анализ полученных данных, выводы. 

       Проектом руководит  учитель-предметник, который не отвечает 

непосредственно ни за процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает 

систему условий для качественного выполнения проекта обучающимся. 

 

Планируемые результаты обучения основам учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

 

Выводы об уровне сформированности проектных компетенций могут быть сделаны 

на основе следующих свидетельств: 

 образовательные продукты, произведенные обучающимся; 

 деятельность обучающегося (под наблюдением оценивающего его учителя); 

 результаты выполнения заданий, включая проекты и ситуационные задания (case 

studies); 

 ответы на письменные/устные вопросы; 

 результаты ролевых игр; 

 портфолио; 

 идивидуальный итоговый проект 

 

В результате реализации программы обучения основам учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в рамках следующих проектных компетенций. 

Первая проектная компетенция. Способность к выявлению, постановке и решению 

проблем для получения обоснованного проектного продукта 

Выпускник научится: 

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 
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использовать догадку, озарение, интуицию. 

Вторая проектная компетенция. Способность  применять в проектной 

деятельности предметные знания и способы деятельности (предметное содержание в 

проектной деятельности). 

Выпускник научится: 

использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

Третья проектная компетенция. Способность регулировать проектную 

деятельность, связанная с определением ресурсных возможностей, осуществлением 

контроля и оценки 

Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме. 

Выпускник получит возможность научиться осознавать свою ответственность 

за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

Четвертая проектная компетенция. Способность  коммуникативных действий в 

проектной деятельности. 

Выпускник научится ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме. 

Выпускник получит возможность научиться целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства. 

 

Оценка достижения планируемых результатов. 

В процессе проектной деятельности учащегося возможна с помощью специальных 

оценочных процедур исключительная возможность оценки уровня сформированности 

ключевых компетентностей, в частности, решения проблем, поскольку обязательным 

условием реализации метода проектов в школе является решение учащимся собственных 

проблем средствами проекта. Также по целому ряду оснований – способов деятельности, 

владение которыми демонстрирует учащийся, – можно выявить также уровень 

сформированности таких компетентностей, как работа с информацией и коммуникация. 
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Рекомендуется разъяснить учащимся критерии оценки их проектной деятельности 

и давать качественную оценку продвижения учащегося. При необходимости выставлять 

отметку рекомендуется ориентироваться на общий балл и принимать за основу отсчета 

средний балл по уровню, на котором проводится оценка. При этом учащийся может 

набрать минимальное количество баллов по одним позициям и количество баллов, 

превышающее требование к данному уровню, – по другим Поскольку переход учащегося 

на новый уровень освоения компетентности (или его продвижение внутри уровня) 

нередко связаны с увеличением его самостоятельности в рамках проектной деятельности, 

рекомендуется фиксировать ту помощь, которую оказывает учитель при работе над 

проектом, на оборотной стороне бланка. 

  Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, 

презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. 

Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, 

другие педагоги; при оценке презентации – также учащиеся и родители. Наблюдение и 

оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности проводит только руководитель 

проекта. 

Факт получения учащимся продукта является обязательным для легализации 

оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и 

консультациями необходимо с момента начала проекта, но другие объекты могут быть 

оценены лишь по завершении проекта, т.е. после получения продукта. Получение 

продукта в рамках метода проектов является единственным свидетельством того, что 

проект состоялся, а значит, деятельность учащегося может быть оценена. 

 

Основные понятия 

Оценивание - процесс, обеспечивающий сбор данных и принятие решения об 

уровне сформированности у обучающегося проектной компетентности  (способности к 

выявлению, постановке и решению проблем для получения обоснованного проектного 

продукта, способности применять в проектной деятельности предметные знания и 

способы деятельности, способности регулировать проектную деятельность, способности к 

осуществлению коммуникативных действий в проектной деятельности). Оценивание 

сформированности проектных компетенций осуществляется на основе наблюдения, 

диагностики различных видов деятельности, оценки индивидуального проекта в 

качественных характеристиках, уровневых показателях и количественной отметки. 

 

Диагностика (греч. распознавание) – процесс распознавания, учение о принципах и 

методах постановки диагноза. 

Диагностика обучения - обязательный компонент образовательного процесса, с 

помощью которого определяется достижение поставленных целей. 

Образовательная диагностика – процесс определения результатов образовательной 

деятельности учащихся и педагога с целью выявления, анализа, оценивания и 

корректировки обучения (контроль, проверка, учет, оценивание, накопление 

статистических данных, их анализ, рефлексия. Выявление динамики образовательных 

изменений и личностных приращенй ученика, переопределение целей, уточнение 

образовательных программ, корректировка хода обучения, прогнозирование дальнейшего 

развития событий). 

 

Характеристики качественной оценки: 

Обоснованность – средства оценки оценивают именно ту компетенцию, которая 

является целью обучения. Все лица, проводящие оценку, руководствуются одинаковыми 

критериями. 
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Достоверность –  одинаковые условия для оценки всем обучающимся. Проверка не 

механической памяти, а умений использовать знания в конкретных ситуациях 

практической деятельности. 

Достаточность -  должно быть достаточно свидетельств для  демонстрации  

устойчивого качества деятельности в течение определенного периода времени. 

Способы выражения оценки (качественные показатели): 

Устные суждения педагога,  

Письменные качественные характеристики, 

Систематизированные по определенным параметрам аналитические данные 

Качественная оценка результатов проектно-дифференцированного обучения  

производится по следующим показателям. 

Внешний результат (проектный продукт). 

Оценка со стороны учителя - сопоставление продукта ученика с эталоном. 

Самооценка со стороны ученика - сопоставление продукта с заранее созданной моделью 

на основании выдвинутых критериев  

Внутренний результат (проектная компетентность). 

Оценка со стороны учителя - определение степени образовательного приращения 

ученика по каждой из областей компетентности. Оценка со стороны ученика - осознание 

учеником внутреннего развития (рефлексия) 

Оценка проектной компетентности как результата проектно-дифференцированного 

обучения.  

Для оценки сформированности проектной компетентности обучающихся 

определены уровни овладения отдельными компетенциями и  описаны достижения 

обучающихся на каждом уровне (в терминах умений, которые должен 

продемонстрировать ученик).  

Объективность оценки достигается за счет следующих факторов: диагностический 

инструментарий содержит однозначное описание показателей и не противоречивые 

критерии оценки деятельности. 

Виды контроля: 

Предварительный контроль имеет диагностические задачи. Цель – зафиксировать 

начальный уровень подготовки ученика для дальнейшего оценивания степени его 

личностного приращения;  

Текущий контроль – систематическая проверка и оценка образовательных 

результатов ученика; 

Итоговый контроль. 

Содержание контроля: осуществляется контроль достижения обучающимися целей 

обучения, сформулированных в терминах действий учеников. 

Достижения обучающихся на каждом уровне определенных областей проектной 

компетентности обучающихся 

Способность к выявлению, к постановке и решению проблем для получения 

обоснованного проектного продукта 

Составляющие 

компетенции 

Уровень Поведенческий индикатор ученика 

1.1. 

Формулировка 

проблемы 

Базовый  Подтверждает понимание проблемы, 

сформулированной учителем 

Описывает проблемную ситуацию 

Повышенный Называет причины существования проблемы  

Формулирует проблему  

Творческий Называет противоречие, лежащее в основании 

проблемы, проведя анализ ситуации 

Указывает на последствия существования проблемы 

1.2. Способы Базовый  Понимает и принимает цель, сформулированную 

../../../../Марина/Desktop/сделано%20весна/Достижения%20обучающихся.doc
../../../../Марина/Desktop/сделано%20весна/Достижения%20обучающихся.doc
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решения 

проблемы 

учителем 

С помощью учителя сформулирует задачи, 

соответствующие цели проекта 

Повышенный Формулирует цель и планирует задачи для ее 

реализации 

Определяет ожидаемый результат 

Творческий Формулирует цель и задачи, определяя их 

достижимость через анализ ресурсов и рисков  

Определяет ожидаемый результат проекта с 

критериями его оценки  

1.3. Анализ и 

обработка 

информации 

Базовый  Использует в качестве источника информации только 

учителя или учебник 

Проводит простейшие обработку и анализ 

информации способами, предложенными учителем 

Повышенный Использует несколько самостоятельно найденных 

источников информации  

Самостоятельно обрабатывает информацию и делает 

выводы по ней 

Творческий Организует информационный поиск, определив 

способы поиска информации и виды источников 

Предлагает и использует различные способы 

обработки, анализа и систематизации данных 

1.4. Создание 

проектного 

продукта 

Базовый  Описывает ожидаемый продукт в общем виде 

Делает вывод о соответствии продукта замыслу 

Повышенный Формулирует характеристики проектного продукта 

Оценивает продукт в соответствии с предложенными 

критериями 

Творческий Предлагает и использует систему критериев для 

оценки продукта 

Определяет границы использования продукта и 

перспективы дальнейшей работы с ним 

Способность применять в проектной деятельности предметные знания и способы 

деятельности  

2.1. Предметное  

содержание 

проекта 

Базовый  Слабо владеет предметным содержанием проекта, 

допускает грубые ошибки 

Средне владеет предметным содержанием проекта, 

допускает определенные ошибки 

Повышенный Свободно владеет предметным содержанием проекта, 

но допускает незначительные ошибки 

Свободно, без ошибок владеет предметным 

содержанием проекта, но не выходит за рамки 

предметной области 

Творческий Интегрирует знания из разных предметных областей, 

не ограничивается предметной областью 

Способен в ходе проектной деятельности создать 

новый интеллектуальный продукт (новые знания) 

2.2. 

Использование 

имеющихся 

способов 

действий 

Базовый  Принимает предметные способы действия, 

предложенные учителем 

Определяет необходимые предметные способы 

действия при помощи учителя 

Повышенный Самостоятельно определяет необходимые 
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предметные способы действия из тех, которыми 

владеет  

Может оценить и изменить предметные способы 

действия из тех, которыми владеет 

Творческий Может определить необходимые способы действий, 

выходя за пределы предметной области 

На основе анализа выбирает альтернативные способы 

действия 

Способность регулировать проектную деятельность 

3.1. 

Использование 

ресурсных 

возможностей 

Базовый  Принимает предложенные учителем ресурсы 

Определяет с помощью учителя возможные ресурсы 

Повышенный Самостоятельно указывает некоторые ресурсы 

Обосновывает, какой ресурс и для решения какой 

задачи он будет использовать  

Творческий Определяет весь перечень необходимых ресурсов для 

реализации задач 

Обосновывает необходимость и достаточность 

ресурсов для реализации всего проекта 

3.2. Контроль и 

регулирование 

проектной 

деятельности 

Базовый  Реализует деятельность по плану, предложенному 

учителем 

Корректирует проектную деятельность в результате 

контроля, осуществленного учителем 

Повышенный Самостоятельно определяет последовательность 

своих действий 

Самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию 

проектной деятельности, но эпизодически и не 

целенаправленно 

Творческий Планирует свою деятельность по содержанию и по 

времени 

Осуществляет контроль и коррекцию проектной 

деятельности системно и целенаправленно 

Способность к осуществлению коммуникативных действий в проектной деятельности 

4.1. 

Организация и  

планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Базовый  Выполняет порученную групповую роль и 

обязанности, если ему их поручат (пассивный 

исполнитель) 

Оказывает помощь и поддержку другим, слушает, не 

перебивая 

Повышенный Проявляет постоянную и устойчивую активность в 

сотрудничестве (активный исполнитель) 

Согласовывает свои действия, договаривается и 

приходит к общему решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов, спорит без агрессии 

Творческий Определяет общую цель, пути ее совместного 

достижения, распределяет функции и роли в 

совместной деятельности (лидер) 

Конструктивно управляет разрешением конфликтов в 

групповой деятельности, мирит других 

4.2. Защита 

проектного 

Базовый  Строит свою речь в соответствии с нормами русского 

языка, обращаясь к тексту, составленному с помощью 
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результата учителя 

Повторяет нужный фрагмент своего выступления в 

ответ на вопросы 

Повышенный Самостоятельно готовит план выступления, 

соблюдает нормы публичной речи и регламент 

В ответ на заданные вопросы дает объяснения или 

дополнительную информацию 

Творческий Готовит и проводит презентацию проекта, используя 

технологии публичного выступления, невербальные 

средства и / или наглядные материалы, усиливающие 

эффект презентации 

Приводит развернутую, сильную аргументацию при 

ответах на вопросы, может защитить свою позицию 

  

В процедуре оценки сформированности проектных компетенций участвует 

педагогический консилиум в следующем составе: 

 педагог учебного модуля программы «Решение проектно-исследоваетльских задач»,  

 педагог – руководитель подготовленного учеником проекта,  

 классный руководитель, 

 педагог – руководитель детского общественного объединения, в которое входит 

ученик.  

Учитель оценивает либо сформированность отдельных компетенций, либо 

способность выполнять весь спектр проектных действий в зависимости от этапа развития 

универсальных учебных действий в проектной деятельности. Педагогический консилиум 

делает окончательный вывод о том, на каком уровне сформированы проектные 

компетенции каждого отдельного ученика. 

Для фиксации сформированности проектных компетенций в соответствии с 

уровнями достижений используется лист оценки «Сформированность проектных 

компетенций», который заполняется педагогами – руководителями проектов в конце 

учебного года и помещается в портфолио ученика, для количественной оценки 

производится перевод уровневой оценки в количественную отметку на основании 

следующих показателей: 

Базовый уровень первый деятельностный показатель – отметка 

«удовлетворительно» 

Базовый уровень второй деятельностный показатель и повышенный уровень 

первый деятельностный показатель – отметка «хорошо» 

Повышенный уровень второй деятельностный показатель и творческий уровень –  

отметка «отлично».   

Итоговая количественная отметка является средним показателем и выводится как 

среднее арифметическое из полученных количественных показателей по всем 

сформированным компетенциям. Количественная отметка фиксируется в дневнике 

обучающегося в строке «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности». 

 Итоговый индивидуальный проект является продуктом самостоятельной учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающегося 9 класса. Его оценка 

осуществляется в соответствии с «Положением об индивидуальном проекте» и системой 

оценки планируемых результатов основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Условия реализации программы обучения основам учебно-исследовательской 

и проектной деятельности. 

Материально-технические условия 

Соблюдение требований: 
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 к социально-бытовым условиям (оборудование в  учебных кабинетах и  лабораториях  

рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха; комнат психологической разгрузки);  

 охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 

учреждений; 

 требований к организации безопасной эксплуатации оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях; 

наличие:  

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и  мастерские) 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами,  оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности для: 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских 

и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения;  

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся  

 

Психолого-педагогические условия 
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 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности. 

Информационно-методические условия 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает:  

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы,  совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде; 

 планирование образовательного процесса и его ресурсного  обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

 дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
 

Модуль 3. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

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

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации в лицее учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

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

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  
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 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в 

ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

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

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

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

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

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

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

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

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

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

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

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

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

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 
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Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

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

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

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

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

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

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

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

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

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

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

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

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

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

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

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

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

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании.Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 

результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе 
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статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ 

результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

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

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

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

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использованияинформационно-коммуникационных технологий 

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

планируемых результатов  

обучающийся научится: 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

получать информацию о характеристиках компьютера; 

оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

  
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков»  

обучающийся научится: 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
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обучающийся получит возможность научиться: 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации»  

обучающийся научится: 

использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

  
В рамках направления «Создание письменных сообщений»  

обучающийся научится: 

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

обучающийся получит возможность научиться: 

участвовать в коллективном создании текстового документа; 

создавать гипертекстовые документы. 

  
В рамках направления «Создание графических объектов»  

обучающийся научится: 

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

обучающийся получит возможность научиться: 

создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов 

 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов»  

обучающийся научится: 

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

системах глобального позиционирования; 
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оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использовать программы-архиваторы. 

 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании»  

обучающийся получит возможность научиться: 

проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

  
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление»  

обучающийся научится: 

строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

моделировать с использованием средств программирования. 

обучающийся получит возможность научиться: 

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов 

 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие»  

обучающийся научится: 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

обучающийся получит возможность научиться: 

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет 

 

Формирование ИКТ-компетенций происходит при изучении в 5 – 7 классах 

модульного курса «Информатика». 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Обучающийся научится: 

5кл правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

5кл осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 
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5кл входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

5кл выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

5кл соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

7кл подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

7кл соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

6кл Обучающийся научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

Создание письменных сообщений 

Обучающийся научится: 

6кл сканировать текста и осуществлять распознавание сканированного текста; 

6кл осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом, средствами текстового редактора; 

6кл использование средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Обучающийся получит возможность научиться создавать текст на иностранном 

языке с использованием десятипальцевого клавиатурного письма. 

Создание графических сообщений 

Обучающийся научится: 

4кл создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

7кл создавать диаграммы различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

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

задачами; 

9 кл Создание восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Обучающийся научится: 

организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;  

работать с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  
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использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения;  

избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Обучающийся получит возможность приобрести опыт проектирования дизайна 

сообщений в соответствии с его задачами и средствами доставки. 

6кл Коммуникация и социальное взаимодействие 

Обучающийся научится: 

выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Поиск и организация хранения информации  

Обучающийся научится: 

5кл формировать собственное информационное пространство: создание системы 

папок и размещение в ней нужных информационных источников. 

7кл 

использовать различные приемы поиска информации в интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализ результаты поиска; 

использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

Обучающийся получит возможность использовать различные приемы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  

8-9кл Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Обучающийся научится вводить результаты измерений и другие цифровые данные 

для их обработки, в том числе статистической, и визуализации; 

Обучающийся получит возможность анализировать результаты своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

7кл Моделирование и проектирование, управление 

Обучающийся научится: 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

моделировать с использованием средств программирования; 

проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать свое время с использованием ИКТ. 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

Ресурсное обеспечение развития универсальных учебных действий: 
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 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 соответсвие уровня квалификации педагогических работников образовательной 

организации требованиям; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 в лицее работает тьютор, педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
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II.2.Программы учебных предметов, курсов 

II.2.1.Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Ориентиром для составления рабочих программ являются примерные программы 

учебных предметов: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части 

учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать 

учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема 

содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность 

научиться». 
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II.2.2.Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

Русский язык. Родной язык (русский) 

Преподавание ведется по рабочей программе, составленной на основе: 

Примерной программой среднего общего образования по русскому (родному) 

языку для 5-9 классы под редакцией   М.М. Разумовской, изд. Дрофа, 2016 год 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 



167 

 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение 

диалогической и монологической речи. Владение различными видами диалога и 

монолога. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

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

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или 

на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом 

или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 

приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования Создание устных и письменных 

монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материала на определённую тему. 

Раздел 3. Текст 
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Функционально-

смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.  

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и т. д.). Оценивание 

и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, язык художественной литературы. Основные жанры разговорной речи 

(рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. Осознание 

красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных 

звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог ударение.  

2. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения 

и ударения. Орфоэпический словарь. 

3. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слов. Нормативное произношение слов. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. 
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Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем.  

2. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

3. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. Применение знаний по морфемике в 

практике правописания. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Разные 

виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

2. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и 

т. п.) и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 

местоимения, глагола, наречия. Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов 

разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и 

неосложнённой структуры. Однородные члены предложения, обращение. 

Классификация сложных предложений. Прямая речь 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности 

и выразительности употребления синтаксических конструкций. Применение 

синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 
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1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. 

Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические 

словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. 

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом 

неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом осложнённом 

предложении. Знаки препинания в сложном предложении. Знаки препинания при 

прямой речи, в диалоге. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. Использование орфографических 

словарей и справочников по правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 
Уроки повторения и закрепления изученного   

 

Особенности изучения предмета «Родной (русский) язык» в рамках изучения предмета 

«Русский язык» по программе М.М. Разумовской «Русский (родной) язык» 

Рабочая программе по русскому (родному) языку под ред. М.М. Разумовской 

отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения русскому 

языку и реализует основные идеи стандарта второго поколения для основной школы. При 

разработке курса учитывалась особая роль родного языка в формировании личности, в 

развитии мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. Содержание программы нацелено на то, чтобы учащиеся осознали родной язык 

как средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, как 

основной канал социализации и самореализации личности,  развития способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Важнейшая цель обучения русскому языку в 5—9 классах состоит в том, 

чтобы воспитать любовь к родному языку, отношение к нему как основному средству 

человеческого общения во всех сферах человеческой деятельности; обеспечить овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; 

обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть разнообразными видами 

речевой деятельности, сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального 

чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить школьников свободно, 

правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, использовать язык в 

разных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета. 

Таким образом, содержание курса русского (родного) языка в основной школе 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций, а также формирование функциональной грамотности как способности 

человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 
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функционировать14. 

Результаты освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку сформулированы в «Примерной программе основного общего 

образования» 15 и будут достигнуты при комплексном изучении предмета «Русский язык» 

и предмета «Родной русский язык», ориентированного на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка 
 

В 6-9 классах изучение предмета «Родной (русский) язык интегрировано с предметным 

содержанием курса русского языка. 

 

6 КЛАСС 

 

О ЯЗЫКЕ   

Слово как основная единица языка. 

РЕЧЬ   

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 

средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и художественного). 

Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи 

предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: 

нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический приём, 

повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт. 

С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, 

характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста 

(определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые 

средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы 

(жанры) — инструкция, объявление. 

Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей 

среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое 

значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях 

фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 

КЛАССЕ) 

ПРАВОПИСАНИЕ   

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописание 

окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, 

прилагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при 

однородных членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное 

оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в 

предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. Выдающиеся 

лингвисты: А. Х. Востоков. 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ   

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя 

прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и 

зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и 

прямой речью. Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. 

Основные способы 13 образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

                                                           
14 См. об этом: Разумовская М.М., Программа по русскому (родному) языку// 

https://rosuchebnik.ru/books/vertical/prodr_rus5-9_razum_babaic_3-201.pdf 
15 Примерные программы основного общего образования. Русский язык. — 2-е изд. — М., 2010. — С. 9—11. 

— (Стандарты второго поколения). 
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суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным 

присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой 

принадлежности. Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные 

словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и глаголов. 

Правописание сложных имён существительных и прилагательных; употребление н— нн в 

именах прилагательных, образованных от имён существительных; правописание приставок 

при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В. 

Щерба. Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное 

употребление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за 

употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи. 

МОРФОЛОГИЯ 

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные 

причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. Орфоэпические 

особенности употребительных причастий и деепричастий. Грамматически правильное 

построение предложений с причастными и деепричастными оборотами. Наблюдение за 

использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая 

функция деепричастных оборотов. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их 

правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их 

значение, особенности склонения и правописания. Нормы употребления числительных в 

устной речи. Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами 

числительными. Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в 

частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных 

числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение 

имён числительных. 

МЕСТОИМЕНИЕ   

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. Правописание 

неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с 

местоимениями. Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. Культура речи. Правильное, не 

нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. Верное образование и 

произношение употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

Уроки повторения и закрепления изученного   

личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и 

причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. 

Ушаков. 

 

Интеграция: родной (русский) язык 

6 класс 

Язык и культура 
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Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка.  

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной 

культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях 

слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о 

способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном 

календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной 

литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной 

лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 

событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – 

информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в 

кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах 

глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего 

времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. 

Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности  употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, 

договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –

ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня 

(басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. 

ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы 

имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 
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Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения 

(в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями 

окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, 

профессора, паспорта и т. д.). Варианты грамматической нормы: литературные и 

разговорные падежные формы имен существительных. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен 

– торжественен). 

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий 

этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца 

общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Речевая деятельность 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного 

ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 

сообщения (устного ответа).  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 

7 КЛАСС 

 

О ЯЗЫКЕ   

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 

языка. 

РЕЧЬ   

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 

средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства 

связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и 

времени, союзы и, да, а, но, же. 

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное 

сообщение. 

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, 

рассуждения-размышления. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ 

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 
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Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые 

формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание 

суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся 

лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ  

НАРЕЧИЕ   

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после 

шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное 

написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). Наречие в 

художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике 

действия, признака. Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 

этимологическим словарями для получения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: 

А. Н. Гвоздев. Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ПРЕДЛОГ   

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное 

употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), 

существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение 

предлогов. 

СОЮЗ   

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление 

союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, 

тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура речи. 

Правильное произношение союзов. 

ЧАСТИЦА 

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, 

вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с 

различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление частиц в 

соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. 

Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА   

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие 

сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура речи. 

Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов. 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-

прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — 

обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 

Уроки повторения и закрепления изученного   

 

Интеграция «Родной (русский) язык» 

7 класс 

Язык и культура 



175 

 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков.  

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода 

из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском 

языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, 

ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов 

как проблема культуры речи. 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких 

формах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы 

постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе 

способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, 

победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 

употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Нормы образования причастий. 

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ 

средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. 

Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в 

разговоре.  

Речевая деятельность. 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев.  

Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков.  

Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые 

и структурные особенности. 

 Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи.  

 

8 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ   

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. 

Срезневский. 

РЕЧЬ  
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Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности 

их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. Высказывания, 

ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (посещении театра, 

экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или культуры (родного города, 

посёлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ 

об интересном человеке). Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу 

и надо — как их примирить?». 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ   

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение 

словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и 

обратный порядок слов. Интонация простого предложения и её элементы. Логическое 

ударение и порядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. 

Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, передающая 

различные эмоциональные оттенки значения. Культура речи. Правильное построение 

словосочетаний с разными видами подчинительной связи: управлением и согласованием. 

Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приёмы, 

повышающие выразительность речи. 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. 

Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между 

подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные 

члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый 

вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация 

предложений со сравнительными оборотами. Культура речи. Согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращёнными словами. Синонимика 

составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи 

предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений в 

повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство связи 

предложений в описательных и повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая 

роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме 

сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). Особенности 

интонации простого односоставного предложения. Предложения односоставные и 

двусоставные как синтаксические синонимы. Культура речи. Наблюдение за использованием 

в художественном тексте односоставных предложений 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного 

предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в 

разговорной (в диалоге) и в книжной речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ   

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с 

помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с 

несколькими рядами однородных членов. 
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Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными 

членами. Особенности интонации простого предложения с однородными 

членами. Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи. Правильное 

построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика рядов 

однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование разных типов 

сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как средство 

выразительности речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ   

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных 

словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями. 

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, 

использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений 

книжного характера в разговорной речи. Наблюдение за использованием обращений в разных 

стилях речи, а также в художественных текстах как средство характеристики адресата и 

передачи авторского отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические различия 

между ними. Вводные слова как средство связи предложений в тексте. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ   

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с обособленными и 

уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение предложений с 

обособленными определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и 

необособленных членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций 

(обособленных определений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, 

выраженных деепричастными оборотами, и простых сказуемых). Обособленные 

обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как средство связи предложений в 

тексте. 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ   

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой 

речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. 

Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. 

Интонационное своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

Уроки повторения и закрепления изученного   

Интеграция «Родной (русский) язык» 

8 класс 

Язык и культура 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 

русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов. 
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Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и 

щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 
Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестер – обоих братьев) и управления. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим 

в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач 

пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, 

две молодых женщины и две молодые женщины). Ошибки в употреблении однородных 

членов.  

Синтаксическая синонимия. Синонимия словосочетаний, различных видов 

односоставных предложений, обособленных и придаточных предложений. 

Речевая деятельность. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

 

9 класс 

 О языке 
       Русский язык – национальный язык русского народа. 

Речь 
       Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи.Особенности 

строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы 

речи, характерные языковые и речевые средства). 

     Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением; 

рецензия. 
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     Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для 

этого вида деловых бумаг), доверенность. 

Обобщение изученного в 5-8классах  

       Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их 

смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила 

правописания. 

       Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение 
        Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные. 

Сложносочиненное предложение  
        Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение  
         Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в 

его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды 

придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 

(места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. 

Бессоюзное сложное предложение 
        Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Сложное предложение с разными видами связи 
          Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. 

Итоговое повторение 

Резервные уроки 
      С целью подготовки учащихся 9 классов к ОГЭ продумана система практических и  

контрольных работ, включающих тестовые задания, комплексный анализ текста, работу 

со средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического 

анализа. 

      В целях обучения написанию сжатого изложения и сочинения-рассуждения на основе 

данного текста (в рамках подготовки к ГИА — задание С1, С2, С3) отведены часы на 

развитие речи. 

 

Интеграция «Родной (русский) язык» 

9 класс 

Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 
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Развитие языка как объективный процесс. Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 

фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. Тавтология. Плеоназм.  

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на 

слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто) ‚ повторение частицы бы 

в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений, повтор союзного слова при последовательном подчинении. 

Ошибки в употреблении косвенной речи.  

Синонимия простых и сложных предложений; разных видов сложных предложений. 

Речевая деятельность. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

Литература. Родная литература (русская) 

Преподавание ведется по рабочей программе, составленной на основе: 

«Литература». 5-9 классы. Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Ипполитова Н.А., 

Мамонова И.В. м., Просвещение, 2015  

Литература как искусство словесного образа — это особый способ познания жизни, 

представление художественной модели мира, которая обладает таким важным 

преимуществом перед собственно научной картиной бытия, как высокая степень 

эмоционального воздействия. При этом художественная картина жизни человека, 

нарисованная в литературном произведении при помощи слов, осваивается нами не 

только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании 

(рационально).  

      Основная цель изучения литературы — постижение учащимися вершинных 

произведений отечественной и мировой литературы, т. е. их чтение и анализ, основанный 
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на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; поэтапное, 

последовательное формирование у учащихся комплекса читательских умений и навыков 

филологического анализа, учитывающего уровень развития современного отечественного 

и зарубежного литературоведения, но при этом соответствующего возрастным 

особенностям школьников и задачам средней общеобразовательной школы. 

      На каждом этапе школьного курса литературы, помимо круга детально и 

разносторонне изучаемых литературных произведений, определяется также перечень 

основных видов деятельности, связанных с чтением, анализом и интерпретацией 

художественного текста, развитием устной и письменной речи учащихся, и необходимых 

теоретико-литературных и эстетических категорий и понятий. В центре внимания при 

этом оказывается не столько овладение учащимися современным филологическим 

метаязыком, сколько выработка умений и навыков практического анализа литературного 

произведения и их использование в разных сферах деятельности. 

Задачей изучения литературы является  формирование у учащихся устойчивого 

интереса и мотивации не только к чтению и непосредственному восприятию 

литературных произведений (задача сама по себе весьма актуальная в настоящее время), 

но и к постижению их художественной специфики на основе филологического анализа 

(целостного или в заданном аспекте), а также к высказыванию собственных оценок и 

суждений по поводу прочитанного, представлению интерпретации литературного 

произведения. Одним из непременных условий успешного осуществления самых 

разнообразных видов учебной деятельности является осознание учащимися осваиваемых 

ими на уроках литературы знаний и умений как личностно и общественно значимых и 

практически применимых в повседневной жизни. 

      Структура курса литературы определяется его целями и задачами, а также 

логикой освоения литературного материала и последовательностью формирования 

читательских умений и навыков анализа литературного произведения. 

      Курс литературы в 5—7 классах строится на основе сочетании 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, в 

8—9 классах ведется изучение линейного курса на историко-литературной основе, 

дополненного обзорами историко-литературного, теоретико-литературного, проблемно-

тематического характера: 

 8 класс — древнерусская литература, русская литература XVIII века (классицизм, 

сентиментализм); 

9 класс — русская литература первой половины XIX века (романтизм); 

      Обращение к вопросам, связанным с литературным процессом (направление, 

стиль), на уроках литературы в 7—8 классах диктуется в первую очередь задачами 

анализа отдельного литературного произведения, особенностей его идейно-

эмоционального содержания и художественной формы, который вне многообразных 

связей произведения с литературным процессом будет в значительной мере обедненным, 

неполным, как и всякий анализ художественного текста вне контекста (исторического, 

биографического, культурного). В 9 классе более подробно рассматриваются (с опорой на 

ранее изученное и с разной степенью углубления в классах разного профиля) вопросы о 

литературных направлениях, течениях и школах, особенностях стиля писателя, традициях 

и новаторстве, литературной жизни эпохи, литературной полемике и др. 

      Для каждого класса формулируются ключевые теоретико-литературные 

проблемы, задающие основные направления работы с художественным текстом, 

диктующие выбор аспектов анализа и видов деятельности по освоению литературных 

произведений и сведений по теории и истории литературы: 

      5 класс — художественный образ в литературе; 

      6 класс — образ человека в литературе; 

      7 класс — сюжет как метафора жизни; 
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      8 класс — художественный мир; направление; литературные жанры; 

      9 класс — художественный мир; направление; композиция 

5 класс. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В ЛИТЕРАТУРЕ 

Виды деятельности: 

а) чтение 

• Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

• Выразительное чтение (в том числе наизусть) басен, фрагментов лирических и 

эпических произведений. 

• Внеклассное чтение произведений на сходную тему. 

б) анализ 

• Объяснение метафорической природы художественного образа, его обобщающего 

значения и наличия оценочного значения в словесном образе. 

 • Выявление в тексте разных видов художественных образов (образ человека, образ 

природы, образ времени года, образ животного, образ события, образ предмета).  

• Выделение в сюжете литературного произведения отдельных эпизодов. 

• Определение темы и идеи литературного или фольклорного произведения. 

• Выявление признаков отдельных жанров (литературной сказки, басни, рассказа) в 

литературном произведении. 

• Объяснение художественной функции отдельных изобразительно-выразительных 

средств. 

• Наблюдения над особенностями ритма и рифмы в стихотворном произведении, 

определение двусложных (ямб, хорей) и трехсложных (дактиль, амфибрахий, анапест) 

стихотворных размеров. 

в) развитие устной и письменной речи 

• Разные виды пересказа (подробный, сжатый, выборочный) эпического произведения. 

• Устный и письменный ответ на вопрос о главном герое прочитанного произведения. 

• Составление плана небольшого эпического произведения (сказки фольклорной и 

литературной, рассказа), в том числе цитатного плана. 

• Отзыв о самостоятельно прочитанном прозаическом произведении. 

• Составление краткой аннотации к литературному произведению. 

• Рекомендация одноклассникам литературного произведения на сходную тему. 

• Составление вопросов, связанных с анализом художественного образа, и развернутые 

ответы на эти вопросы. 

Термины: литература как искусство слова, художественный образ, миф и сказка, фольклор 

и литература сказка фольклорная и сказка литературная, фольклорные жанры (сказка, 

песня, загадка, пословица, поговорка), литературные жанры (рассказ, повесть, роман, 

литературная сказка, басня). драматическое произведение, монолог, диалог, тема 

произведения, идея произведения (мораль в басне), сюжет, эпизоды, пейзаж, 

литературный герой, персонаж, лирический герой, художественные средства (метафора, 

олицетворение, эпитет, постоянный эпитет, символ, сравнение, гипербола, звукопись, 

аллегория), фантастика, юмор, ритм, рифма, способы рифмовки, двусложные (ямб, хорей) 

и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха, вольный стих (в басне). 

Художественный образ как особый способ познания мира. Специфика образа в 

литературе как искусстве слова. Признаки художественного образа: обобщенность, 

метафоричность, выражение эмоционального отношения. Художественный вымысел, 

фантазия, другие средства создания образа в литературе. Словесный образ как «загадка», 

«намек» и как одно из средств коммуникации. 

 МИФ и СКАЗКА. «Аполлон и музы», «Дедал и Икар», «Кипарис», «Орфей в подземном 

царстве». Внеклассное чтение. Мифы о Нарциссе, Фаэтоне, состязании Пана с 

Аполлоном. А. С. Кайсаров. «Славянская и российская мифология» (фрагменты). 

Пословицы. Поговорки. Загадки. Сказки «Царевна-лягушка», «Жена-доказчица», «Лиса и 

журавль». 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА (обзор).  Ш. Перро «Золушка». Х.-К. Андерсен «Снежная 

королева». А. Погорельский  «Черная курица, или Подземные жители».  В. Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке». В. М. Гаршин «Attalea Princeps». Р. Киплинг «Маугли». 

«НАПИСАНИЕ АННОТАЦИИ» (практикум) Знакомство с аннотациями к отдельным 

литературным произведениям и сборникам, антологиям. Примерный план аннотации. 

Возможность оценки произведения в аннотации. Самостоятельная работа над созданием 

аннотации к литературной сказке или сборнику литературных сказок. 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА «Повесть временных лет» (фрагменты «Основание 

Киева», «Сказание о Кожемяке»).  Предание о летописце Несторе.  

«ЖАНР БАСНИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»  (обзор) Эзоп «Ворон и Лисица», «Жук и 

Муравей».  Федр Лисица и Ворон», «Лисица и Аист».  Ж. Лафонтен «Желудь и Тыква». Г. 

Э. Лессинг «Свинья и Дуб», «Ворон и Лиса».  А. П. Сумароков «Ворона и Лиса». И. И. 

Дмитриев «Дуб и Трость».  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА И. А. КРЫЛОВ «Волк и Ягненок», «Волк на 

псарне», «Квартет», «Свинья под Дубом». Внеклассное чтение. И. А. Крылов. «Ворона и 

Лисица», «Дуб и Трость», «Мартышка и Очки», «Стрекоза и Муравей». 

 А. С. ПУШКИН «Няне», «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его 

Балде». 

 «ПРОЗА И ПОЭЗИЯ КАК ФОРМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ» (практикум)  Ритм в 

художественной прозе и поэзии. Сопоставление ритмической организации стихотворения 

И. А. Бунина «Слово» и стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Русский язык». 

Особенности стихотворной речи (ритм, метр). Двусложные (хорей, ямб) и трехсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха. Вольный стих. Рифма (точная, неточная). 

Белый стих. Способы рифмовки (перекрестная, парная, кольцевая). Определение 

стихотворного размера, способа рифмовки. Сочинение стихотворных загадок, моноримов, 

стихотворений с определенным стихотворным размером, способом рифмовки. 

 М. Ю. ЛЕРМОНТОВ «Бородино». Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Поле 

Бородина», «Два великана». 

Н. В. ГОГОЛЬ Повесть «Ночь перед Рождеством». Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. 

«Вечер накануне Ивана Купала». 

 «ОБРАЗ ВРЕМЕНИ ГОДА В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ» (обзор) А. С. 

Пушкин «Унылая пора! очей очарованье!..» (отрывок из стихотворения «Осень»), «Вот 

север, тучи нагоняя...» (отрывок из романа «Евгений Онегин»). Ф. И. Тютчев «Весенняя 

гроза», «Весенние воды», «Зима недаром злится...», «Чародейкою Зимою...», «Есть в 

осени первоначальной...». А. А. Фет «Чудная картина...», «Я пришел к тебе с приветом...». 

А. К. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...». И. А. Бунин «Лес, точно терем 

расписной...» (отрывок из стихотворения «Листопад»). 

 И. С. ТУРГЕНЕВ  Повесть «Муму». Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. «Воробей».  

Н. А. НЕКРАСОВ «Крестьянские дети». Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Дедушка 

Мазай и зайцы».  

Л. Н. ТОЛСТОЙ Рассказ «Кавказский пленник». 

«ЗАГЛАВНЫЙ ОБРАЗ В ПРОИЗВЕДЕНИИ И СРЕДСТВА ЕГО СОЗДАНИЯ» 

(практикум). Определение вида заглавного образа литературного произведения, его связи 

с другими образами, средства создания художественного образа. Примерный план 

рассказа о заглавном образе произведения. Составление рассказа об одном из образов (на 

материале рассказа Л. Н. Толстого «Кавказский пленник»).  

А. П. ЧЕХОВ  Рассказ «Мальчики». Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Лошадиная 

фамилия».  

«ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ».  (обзор) В. Гюго «Отверженные» 

(«Козетта», «Гаврош»). Ч. Диккенс «Оливер Твист» (фрагменты). М. Твен «Приключения 

Тома Сойера». О. Генри «Вождь краснокожих» 
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«ПИСЬМЕННЫЙ ОТЗЫВ О ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ» (практикум 

«ОБРАЗ РОДИНЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ» (обзор) И. С. Никитин «Русь». А. К. Толстой 

«Край ты мой, родимый край...». И. А. Бунин «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...». 

И. Северянин «Запевка». Н. М. Рубцов «Родная деревня».  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

И. А. БУНИН «Густой зеленый ельник у дороги...». Внеклассное чтение. И. А. Бунин. 

«Солнечные часы».  

С. А. ЕСЕНИН «Гой ты, Русь, моя родная...», «Топи да болота...», «Нивы сжаты, рощи 

голы...». Внеклассное чтение. С. А. Есенин. «Песнь о собаке». 

П. П. БАЖОВ Сказ «Медной горы Хозяйка». Внеклассное чтение. П. П. Бажов. 

«Синюшкин колодец». 

А. С. ГРИН Повесть «Алые паруса». Внеклассное чтение. А. С. Грин. «Зеленая лампа». 

«ТЕМА И ИДЕЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ» (практикум) Начальное 

представление о теме и идее литературного произведения. «Вечные» темы в литературе. 

Взаимодействие нескольких тем в одном произведении. Идея произведения и возможные 

способы ее выражения. Краткая характеристика тематики и идейного содержания 

произведения (на материале басни И. А. Крылова «Свинья под Дубом», стихотворения С. 

А. Есенина «Нивы сжаты, рощи голы...», повести А. С. Грина «Алые паруса»). 

А. П. ПЛАТОНОВ Рассказ «Неизвестный цветок».Внеклассное чтение. А. П. Платонов. 

«Цветок на земле». 

С. Я. МАРШАК Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». 

«МОНОЛОГ И ДИАЛОГ КАК СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА В ЭПИЧЕСКИХ, 

ДРАМАТИЧЕСКИХ И ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ» (практикум) Начальное 

представление об эпосе, драме и лирике как литературных родах. Определение места и 

художественной функции монологов и диалогов в ранее изученных эпических, 

драматических и лирических произведениях. Начальное представление о речевой 

характеристике персонажа. 

 «ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В ВОЕННОЙ ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ» (обзор) А. Т. Твардовский  

«Рассказ танкиста». В. П. Катаев «Сын полка». 

 В. П. АСТАФЬЕВ Рассказ «Васюткино озеро». Внеклассное чтение. В. П. Астафьев. 

«Удар сокола». 

«ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ПИСАТЕЛЕЙ» (обзор) Дж. Лондон «Белый клык». Э. Сетон-Томпсон «Королевская 

аналостанка». Ю. П. Казаков «Арктур — гончий пес». В. П. Астафьев «Жизнь Трезора». 

«ЖАНР РАССКАЗА В ЛИТЕРАТУРЕ» (обзор) А. П. Чехов «Хирургия». А. Конан Дойл     

«Камень Мазарини».М. М. Зощенко «Галоша». Р. Брэдбери «Все лето в один день». 

6 класс ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ 

Виды деятельности: 

 а) чтение 

      • Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

      • Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений или 

фрагментов эпических произведений. 

      • Внеклассное чтение произведений одного автора. 

      б) анализ 

      • Разграничение главных и второстепенных (эпизодических) персонажей. 

      • Общая характеристика системы персонажей в произведении и отношений между 

ними. 

      • Характеристика отдельного персонажа и средств создания его образа, в том числе 

портрета, поступков, речевой характеристики, «говорящей» фамилии, художественной 

детали. 

      • Сопоставительная характеристика персонажей и средств создания их образов. 

      • Выявление нравственного содержания в образе персонажа. 
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      • Соотнесение образа персонажа и прототипа, образа автора и биографического автора, 

лирического героя и поэта. 

      • Анализ портрета персонажа и объяснение его художественной функции. 

      • Определение черт национального характера в образе персонажа. 

      • Выявление признаков отдельных жанров (баллады, повести) в литературном 

произведении. 

      • Наблюдения над особенностями ритма в стихотворном произведении, различение 

тонической и силлабо-тонической системы стихосложения. 

      • Определение типа строфы (двустишие, катрен, октава). 

      в) развитие устной и письменной речи 

      • Написание изложения с элементами сочинения-характеристики литературного 

персонажа. 

      • Устный и письменный ответ на вопрос о главном герое прочитанного произведения. 

      • Составление плана характеристики образа персонажа и сопоставительной 

характеристики двух образов персонажей. 

      • Сочинение-описание портрета литературного героя с использованием цитат. 

      • Диалог о литературном герое, нравственном содержании образа персонажа с 

выражением собственного отношения к нему. 

      • Сочинение о литературном герое (на материале изученного или самостоятельно 

прочитанного прозаического произведения). 

Термины: персонаж, главные и второстепенные (эпизодические) персонажи, система 

персонажей. Герой и антигерой. Тип. Характер. Лирический герой. Лирический адресат. 

Прототип. Портрет. Речевая характеристика. «Говорящая» фамилия. Художественная деталь. 

Образ предмета. «Вечные» образы. Автор. Сюжет. Композиция. Лирический сюжет. Идейное 

содержание литературного произведения. Фольклорные жанры (сказка, легенда, песня, былина). 

Литературные жанры (рассказ, повесть, роман, притча, баллада, сказание, житие, сказ). 

Художественные средства (метафора, олицетворение, эпитет, постоянный эпитет, сравнение, 

гипербола, аллегория, антитеза). Нонсенс. Абсурд. Алогизм. Строфа (двустишие, катрен, октава). 

Тоническая и силлабо-тоническая системы стихосложения. Белый стих. Вольный стих. 

МИФОЛОГИЯ. «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид» (мифы о подвигах 

Геракла), «Прометей», «Поединок Ахилла с Гектором». Внеклассное чтение. Ф. А. 

Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА ГОМЕР «Илиада» (эпизод «Смерть Гектора»). «Одиссея» 

(эпизод «Одиссей у Циклопа»). Внеклассное чтение. Гомер. «Илиада» (эпизод «Троянский 

конь»), «Одиссея» (эпизод «Возвращение Одиссея на Итаку»).  

 «ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС НАРОДОВ МИРА» (обзор) «Калевала» (фрагменты).  «Песнь о 

Роланде» (фрагменты).  «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР Песни «Ах, кабы на цветы да не морозы...», «Ах вы, ветры, ветры 

буйные...», «Черный ворон», «Не шуми, мати, зеленая дубравушка...». 

 Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Внеклассное чтение. Былина «Садко». А. 

К. Толстой. «Илья Муромец». 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Внеклассное чтение. «Повесть о житии Александра Невского». «Повесть о Тверском 

Отроче монастыре».  

«ЖАНР БАЛЛАДЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»  (обзор) И.-В. Гёте  «Лесной царь». 

Ф. Шиллер  «Перчатка». В. Скотт «Клятва Мойны». Р. Л. Стивенсон «Вересковый мед». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

В. А. ЖУКОВСКИЙ Баллада «Светлана». Внеклассное чтение. В. А. Жуковский. 

«Людмила». 

 «ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК СПОСОБ ЕГО 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ»  (практикум) Обобщение сведений об основных умениях, 

обеспечивающих выразительность чтения (владение голосом, дикция, тембр, темп и др.) и 

способы их развития. Интонационный рисунок произнесения фразы. Роль паузы в 
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выразительном чтении. Осмысление идейного содержания и особенностей 

художественной формы произведения в процессе подготовки его выразительного чтения. 

Советы тем, кто готовится выразительно читать басню, народную песню, былину, 

балладу.  

А. С. ПУШКИН Стихотворение «Песнь о вещем Олеге». Внеклассное чтение. А. С. 

Пушкин. «Ворон к ворону летит...» Роман «Дубровский». Повесть «Выстрел». 

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка», «Станционный смотритель». 

«ПОРТРЕТ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ»  (практикум) Особенности 

словесного портрета. Портрет как одно из средств характеристики образа персонажа. 

Портретные детали. Примерный план анализа портрета персонажа. Сопоставление 

портретных описаний двух персонажей. Сопоставление словесного портрета героя 

литературного произведения и его живописной (или графической) интерпретации.  

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ «Парус», «Листок». Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. 

«Беглец».  

А. В. КОЛЬЦОВ «Песня пахаря», «Не шуми ты, рожь...». Внеклассное чтение. А. В. 

Кольцов. «Лес» («О чем шумит сосновый лес?..»). 

И. С. ТУРГЕНЕВ  Рассказ «Бежин луг». Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. «Певцы».  

Ф. И. ТЮТЧЕВ «Какое дикое ущелье!..», «С поляны коршун поднялся...». Внеклассное 

чтение. Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...»  

А. А. ФЕТ «Учись у них — у дуба, у березы...». Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Какая 

грусть! Конец аллеи...»  

А. К. ТОЛСТОЙ Баллада «Василий Шибанов». Внеклассное чтение. А. К. Толстой. 

«Курган», «Князь Михайло Репнин».  

Н. А. НЕКРАСОВ «Железная дорога». Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Школьник». 

Н. С. ЛЕСКОВ «Левша». Внеклассное чтение. Н. С. Лесков. «Человек на часах». 

«СООБЩЕНИЕ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ» (практикум) Биография как 

литературный жанр. Художественные, научные, популярные биографии, биографические 

очерки. Особенности содержания, композиции и речевого оформления сообщения о 

биографии писателя. Подготовка сообщения о биографии писателя на основе справочной 

литературы. 

 Л. Н. ТОЛСТОЙ Повесть «Детство» (избранные главы). Внеклассное чтение. Л. Н. 

Толстой. «Отрочество».  

«СОЧИНЕНИЕ О ПЕРСОНАЖЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ» (практикум) 

Развитие представлений о сочинении на литературную тему. Сочинение о персонаже (на 

материале изученных произведений Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого или др.). Анализ темы и 

составление развернутого плана сочинения. Подбор цитат, необходимых для 

характеристики персонажа (описаний портрета, поступков героя и др.). 

А. П. ЧЕХОВ «Толстый и тонкий», «Хамелеон». Внеклассное чтение. А. П. Чехов. 

«Злоумышленник», «Унтер Пришибеев».  

 «НОНСЕНС И АБСУРД В ЛИТЕРАТУРЕ» (обзор) Л. Кэрролл «Алиса в Стране чудес» 

(фрагменты). «Верлиока» (из «Алисы в Зазеркалье»). Э. ЛирЛимерики. Г. К. Честертон 

«Единение философа с природой». А. П. Чехов «Задачи сумасшедшего математика». Д. 

Хармс «День (Амфибрахий)», «Столяр Кушаков», «Удивительная кошка». 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ «Детство» (избранные главы). Внеклассное чтение. М. Горький. «В людях».  

А. И. КУПРИН «Чудесный доктор». 

 В. В. МАЯКОВСКИЙ «Хорошее отношение к лошадям». 

«ТОНИЧЕСКАЯ И СИЛЛАБО-ТОНИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ СТИХОСЛОЖЕНИЯ» 

(практикум) Обобщение сведений о знакомых учащимся системах стихосложения. 

Сопоставление тонического стиха народной поэзии и лирики В. В. Маяковского. 

Определение особенностей ритмики, метрики и строфики ранее изученных и 

самостоятельно прочитанных произведений.  
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А. П. ПЛАТОНОВ «В прекрасном и яростном мире». Внеклассное чтение. А. П. 

Платонов. «Корова». 

М. М. ПРИШВИН Сказка-быль «Кладовая солнца». Внеклассное чтение. М. М. Пришвин. 

«Золотой луг». 

«СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЖЕЙ» (практикум) 

      Примерный план сопоставительной характеристики двух персонажей (портрет, 

поступки, характер, привычки, отношение к окружающим и к природе, отношение к 

герою других персонажей, авторское отношение и др.). Подготовка к сочинению, 

посвященному сопоставительной характеристике Насти и Митраши (или персонажей 

других, ранее изученных произведений). 

 Н. М. РУБЦОВ «Звезда полей», «Листья осенние». Внеклассное чтение. Н. М. Рубцов. «В 

горнице». 

 В. Г. РАСПУТИН «Уроки французского». 

«ЖАНР ПЕСНИ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ» (обзор) А. Ф. Мерзляков  «Среди долины 

ровныя...». А. А. Дельвиг «Русская песня» («Соловей, мой соловей...»). П. А. Вяземский    

«Еще тройка» («Тройка мчится, тройка скачет...»). Ф. Н. Глинка «Узник» («Не слышно 

шуму городского...»). И. И. Козлов «Вечерний звон». А. А. Григорьев «О, говори хоть ты 

со мной...». Б. Ш. Окуджава «Арбатский романс». В. С. Высоцкий «Кони привередливые». 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ Повесть-сказка «Маленький принц».Внеклассное чтение. А. де 

Сент-Экзюпери. «Планета людей». 

«ЖАНР ПОВЕСТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» (обзор) А. А. Бестужев-Марлинский 

«Испытание».  Н. В. Гоголь «Вий». А. П. Чехов  «Степь». А. Н. Толстой  «Детство 

Никиты». 

7 класс СЮЖЕТ КАК МЕТАФОРА ЖИЗНИ 

Виды деятельности: 

      а) чтение 

      • Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

      • Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений, отрывков 

из художественной прозы, монологов из драматических произведений. 

      • Чтение по ролям фрагментов драматических произведений. 

      • Внеклассное чтение. 

      • Чтение справочной литературы. 

      б) анализ 

      • Сопоставление исторического (или биографического) протособытия и его 

художественного воплощения в литературном произведении. 

      • Выявление сюжетных линий в произведении. 

      • Различение сюжетных и бессюжетных лирических стихотворений. 

      • Определение типа конфликта в произведении. 

      • Общая характеристика сюжета и объяснение его связи с проблематикой 

произведения. 

      • Выявление экспозиции, завязки, кульминации и развязки. 

      • Анализ эпизода и объяснение его места в сюжете произведения. 

      • Различение эпических, лирических, драматических произведений. 

      • Выявление признаков отдельных жанров (трагедии, комедии, новеллы) в 

литературном произведении. 

      • Наблюдения над особенностями построения сюжета в эпических произведениях. 

      • Общая характеристика проблематики произведения (историческая, социальная, 

нравственная, философская). 

      в) развитие устной и письменной речи 

      • Сжатое изложение эпизода и ответ на вопрос о значении данного эпизода в сюжете 

произведения. 
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      • Устный и письменный ответ на вопрос об историческом (или биографическом) 

протособытии и его художественном воплощении в произведении. 

      • Составление плана характеристики образа персонажа и сопоставительной 

характеристики образов двух персонажей. 

      • Сочинение-анализ эпизода литературного произведения с использованием цитат. 

      • Сочинение о событии, изображенном в литературном произведении. 

      • Отзыв о самостоятельно прочитанном остросюжетном произведении (с 

использованием элементов выборочного изложения и цитирования). 

      • Отзыв о театральной постановке или кинематографической версии драматического 

произведения. 

Термины: Сюжет. Лирический сюжет. «Вечные» сюжеты, «бродячие» сюжеты. Художественный 

конфликт. Персонажи-«двойники» и персонажи-«антиподы». Элементы сюжета: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка. Сюжетная линия. Эпизод. Пейзаж. Интерьер. Образ события. 

Протособытие. Комическое. Трагическое. Драматические жанры (трагедия, комедия). Эпические 

жанры (роман, повесть, новелла, поучение). Лироэпические жанры (поэма). Проповедь. Исповедь. 

Тропы (метафора, олицетворение, символ, аллегория, гипербола, гротеск, эпитет). Фигуры 

(сравнение, параллелизм, антитеза, повтор, анафора, инверсия, риторический вопрос). Фантастика. 

Фэнтези. Композиция. Повествователь. Проблематика произведения (социальная, нравственная, 

философская). Романтизм. Пафос произведения. Сатира. Стилизация. Пародия. Эзопов язык. 

Стихотворение в прозе. Белый стих. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 «Поучение» Владимира Мономаха. Внеклассное чтение. «Завещание Ярослава Мудрого 

сыновьям» (из «Повести временных лет»). «О правлении и смерти Мономаха» (из 

«Ипатьевской летописи»). Н. И. Костомаров. «Владимир Всеволодович» (жизнеописание). 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

М. СЕРВАНТЕС Роман «Дон Кихот» (фрагменты).Внеклассное чтение. М. Твен. «Янки из 

Коннектикута при дворе короля Артура». А. С. Пушкин. «Жил на свете рыцарь бедный...» 

У. ШЕКСПИР Трагедия «Ромео и Джульетта». Внеклассное чтение. У. Шекспир. 

«Двенадцатая ночь, или Что угодно». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Д. И. ФОНВИЗИН Комедия «Недоросль». Внеклассное чтение. Д. И. Фонвизин. 

«Бригадир». «Всеобщая придворная грамматика» (фрагменты). «ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОНФЛИКТА И СПОСОБОВ ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ В ЛИТЕРАТУРНОМ 

ПРОИЗВЕДЕНИИ» (практикум)  Обобщение сведений о конфликте (на материале ранее 

изученных произведений). Конфликт социальный, семейный, личный. Конфликт внешний 

и внутренний. Реализация конфликта в сюжете. Основные стадии развития конфликта. 

Участники конфликта. Персонажи-«двойники» и персонажи-«антиподы». Примерный 

план характеристики конфликта. Подготовка к сочинению об особенностях конфликта в 

комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» или самостоятельно прочитанном произведении. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А. С. ПУШКИН «Туча», «Узник», «Анчар». Повесть «Станционный смотритель». 

Внеклассное чтение. «Притча о блудном сыне» (Евангелие от Луки. 15, 11—32). А. С. 

Пушкин. «Метель». 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ «Три пальмы», «Тучи». Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Внеклассное чтение. М. Ю. 

Лермонтов. «Боярин Орша». А. К. Толстой. «Князь Серебряный». 

 «ХАРАКТЕРИСТИКА СЮЖЕТА И ЕГО СВЯЗИ С ПРОБЛЕМАТИКОЙ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ»(практикум) Обобщение сведений о сюжете как организующем начале 

в эпических, драматических и лироэпических произведениях. Своеобразие лирического 

сюжета. Традиционные и нетрадиционные сюжетные модели. «Вечные» и «бродячие» 

сюжеты. Проблематика произведения (философская, социальная, нравственная) и ее 

воплощение в сюжете. Примерный план характеристики сюжета литературного 
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произведения. Подготовка к устным сообщениям об особенностях сюжета в одном из 

ранее изученных или самостоятельно прочитанных произведений.  

Н. В. ГОГОЛЬ «Тарас Бульба». Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Повесть о том, как 

поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

 «АНАЛИЗ ЭПИЗОДА ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ» (практикум) Обобщение 

знаний об эпизоде как элементе сюжета. Закрепление навыка выделения основных 

эпизодов в произведении, выбора заглавия к ним. Примерный план анализа эпизода 

эпического произведения. Подготовка к написанию сочинения по анализу одного из 

кульминационных эпизодов в ранее изученном произведении. 

И. С. ТУРГЕНЕВ «Бирюк», «Лес и степь». Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. «Живые 

мощи». 

Ф. И. ТЮТЧЕВ «Фонтан», «Еще земли печален вид...», «Неохотно и несмело...». 

Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. «Декабрьское утро». 

А. А. ФЕТ Стихотворения «Кот поет, глаза прищуря...», «На дворе не слышно вьюги...», 

«Вечер». Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Какая грусть! Конец аллеи...» 

 «ПЕЙЗАЖ В ЭПИЧЕСКОМ И ЛИРИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ» (практикум) 

Обобщение знаний о функциях пейзажа в литературе. Пейзаж как неотъемлемая часть 

национального образа мира. Сюжетно-композиционная роль пейзажа. Разнообразие 

картин природы в эпических и лирических произведениях. Символическое значение 

природных образов. Средства создания пейзажных картин. Примерный план анализа 

литературного пейзажа (на материале ранее изученных эпических и лирических 

произведений). Подготовка к написанию сочинения по анализу пейзажа в одном из 

произведений. 

 Н. А. НЕКРАСОВ «Размышления у парадного подъезда», «В полном разгаре страда 

деревенская...». Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Внеклассное чтение. 

Н. А. Некрасов. «Русские женщины» («Княгиня М. Н. Волконская»). 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН Сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Премудрый пискарь», «Медведь на воеводстве». Внеклассное чтение. М. Е. 

Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик». 

А. П. ЧЕХОВ «Смерть чиновника». Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Маска». 

«ТРАГИЧЕСКОЕ И КОМИЧЕСКОЕ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ»  

(практикум) Обобщение сведений о трагическом и комическом. Трагический конфликт в 

эпических, лирических и драматических произведениях (на материале ранее изученного). 

Виды комического. Сатирический и несатирический комизм. Сочетание трагического и 

комического в литературном произведении как отражение противоречивой картины 

жизни. Подготовка сообщений о формах проявления комического (сатира, юмор, ирония, 

остроумие, каламбур, пародирование) в отдельных эпизодах драматических произведений 

(на материале классного и внеклассного чтения).  

«ЖАНР НОВЕЛЛЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» (обзор) П. Мериме «Маттео 

Фальконе». Э. А. По «Низвержение в Мальстрем». О. Генри  «Дары волхвов». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

И. А. БУНИН Рассказ «Подснежник». Внеклассное чтение. И. А. Бунин. «Лапти». 

А. И. КУПРИН «Куст сирени». Внеклассное чтение. А. И. Куприн. «Храбрые беглецы». 

 В. В. МАЯКОВСКИЙ «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». 

А. А. АХМАТОВА «Мужество», «Постучись кулачком — я открою...». Внеклассное 

чтение. А. А. Ахматова. «Прошло пять лет, — и залечила раны...» 

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ «Я не ищу гармонии в природе...», «В этой роще березовой...», 

«Гроза идет». Внеклассное чтение. Н. А. Заболоцкий. «Журавли». 

 «ТРОПЫ И ПОЭТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ» (практикум) Обобщение сведений об 

изобразительно-выразительных средствах. Выявление в поэтическом тексте тропов 

(метафора, олицетворение, символ, аллегория, гипербола, гротеск, эпитет и др.) и фигур 
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(сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, риторический вопрос и др.) и 

объяснение их художественной функции. Анализ особенностей языка художественного 

произведения (на материале лирического стихотворения). 

М. А. ШОЛОХОВ «Судьба человека». 

 В. М. ШУКШИН «Срезал», «Чудик». Внеклассное чтение. В. М. Шукшин. «Микроскоп». 

«РЕЦЕНЗИЯ НА САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОЧИТАННОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ  

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЛИ ТЕАТРАЛЬНУЮ ПОСТАНОВКУ» (практикум) Рецензия как 

жанр литературной критики и публицистики. Виды рецензий. Чтение фрагментов из 

рецензий на известные учащимся литературные произведения, театральные постановки 

(или кинофильмы). Обсуждение примерного плана рецензии на одну из новинок 

художественной литературы. Подготовка к написанию рецензии. 

 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА «СЮЖЕТ В ДЕТЕКТИВНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ» 

(обзор) Э. А. По «Убийство на улице Морг». А. К. Дойл «Знак четырех». Г. К. Честертон 

 «Лиловый парик». 

«СЮЖЕТ В ФАНТАСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ» (обзор) Р. Брэдбери «И грянул 

гром». Р. Шекли «Билет на планету Транай». А. Кларк «Остров дельфинов». Дж. Р. 

Толкин «Хоббит, или Туда и обратно». 

8 класс ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР; НАПРАВЛЕНИЕ; ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ 

Виды деятельности:  

      а) чтение 

      • Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

      • Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений, отрывков 

из художественной прозы, монологов из драматических произведений. 

      • Чтение по ролям фрагментов драматических произведений.  

      • Внеклассное чтение произведений одного жанра. 

      • Чтение справочной литературы. 

      б) анализ 

      • Выявление в литературном произведении художественных образов разного вида и 

установление системных отношений между ними, определение основного принципа 

построения системы образов. 

      • Общая характеристика художественного мира произведения (системы образов, 

предметного мира, природных образов, образа события, образа социальной группы). 

      • Различение эпических, лирических, драматических, лиро-эпических и лирико-

драматических произведений. 

      • Определение жанра произведения и жанровой разновидности. 

      • Сопоставление литературных произведений определенного жанра (ода, комедия) с 

жанровой традицией. 

      • Анализ жанрового своеобразия литературного произведения. 

      • Соотнесение произведения с литературным направлением (классицизмом, 

сентиментализмом, романтизмом, реализмом). 

      • Выявление признаков отдельных жанров (оды, трагедии, комедии, повести) в 

литературном произведении. 

      • Анализ смысла заглавия и эпиграфа в литературном произведении. 

      • Характеристика тематики и проблематики произведения в соотнесении с его жанром 

и литературным направлением. 

      в) развитие устной и письменной речи 

      • Устный и письменный ответ на вопрос об особенностях построения системы образов 

в произведении. 

      • Составление плана и подбор цитат к устной характеристике художественного мира 

произведения. 

      • Сочинение об образе социальной группы в произведении. 
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      • Составление плана сочинения о жанровом своеобразии литературного произведения 

и его соотношении с жанровой традицией. 

      • Устное рассуждение о чертах литературного направления в конкретном 

произведении. 

      • Сообщение о биографии писателя и об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

      • Обсуждение нравственных проблем, поднятых в произведении. 

      • Сочинение о смысле заглавия в литературном произведении. 

      • Устные рекомендации по внеклассному чтению произведений определенного жанра. 

      • Рецензия на театральную постановку или кинематографическую версию 

драматического произведения. 

      • Стилизация в жанре оды, послания, эпиграммы. 

 Термины: Фольклор и литература. Литература духовная и светская. Древнерусская литература. 

Духовная поэзия. Литература Просвещения. Художественная форма и художественное 

содержание. Тематика, проблематика, идейное содержание. Жанры духовной литературы 

(проповедь, житие, притча, акафист). Литературный род (эпос, лирика, драма). Жанр. Канон. 

Эпические жанры (эпическая поэма, роман, повесть, рассказ, новелла). Лирические жанры (ода, 

элегия, послание, эпиграмма, сонет). Драматические жанры (трагедия, комедия, драма). Лиро-

эпические жанры (поэма, баллада, басня, сатира). Художественный мир. Литературные 

направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). Тропы (метафора, 

олицетворение, символ, аллегория, гипербола, гротеск, эпитет). Фигуры (сравнение, антитеза, 

повтор, анафора, инверсия, риторический вопрос). Композиция. Эпиграф. Психологизм. 

Трагическое и комическое. Идеал. Сатира. Стилизация. Пародия (бурлеска, травестия). Ритм, 

рифма. Строфика. Силлабо-тоническая, силлабическая и тоническая системы стихосложения. 

Белый стих.  

«АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ» (практикум) 

Обобщение сведений о проблематике литературного произведения (философской, 

социальной, нравственной). Особенности сочинений на темы нравственно-философского 

характера. Темы, сформулированные в форме проблемного вопроса или в виде цитаты. 

Составление плана сочинения, подготовка тезисов и подбор цитат. Формы выражения 

собственных суждений, оценок, вопросов, возникших в процессе чтения и осмысления 

содержания произведения.  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЖИТИЕ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО Внеклассное 

чтение. Житие Бориса и Глеба. В. О. Ключевский. «Значение преподобного Сергия для 

русского народа и государства». В. Г. Распутин. «Ближний свет издалека».  

«СОЧИНЕНИЕ-ЭССЕ НА ЛИТЕРАТУРНУЮ ТЕМУ» (практикум) Своеобразие 

содержания и композиции сочинения-эссе на литературную тему. Выражение 

собственного отношения к героям, событиям, изображенным в произведении. 

Особенности эссеистического стиля (на примере образцов эссе, принадлежащих 

известным писателям, критикам, публицистам). Эссе и «слово» как жанры прозаической 

речи. Составление примерного плана сочинения-эссе, обсуждение тезисов, подбор цитат 

(на материале произведений древнерусской литературы).  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XVII—XVIII ВЕКОВ. «КЛАССИЦИЗМ КАК 

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» (обзор) Концепция мира и человека в искусстве 

классицизма. Представление идеальней модели мира. Универсальные общечеловеческие 

типы. Попытка художественного преодоления хаоса действительности. Изображение 

борьбы долга и чувства. Нормативность, строгая иерархия жанров в литературе 

классицизма. Особая роль «высоких» жанров (оды, трагедии, эпопеи). Особенности стиля 

классицизма. Традиции античного искусства в литературе классицизма. Классицизм в 

живописи, архитектуре, музыке.  

Ж.-Б. МОЛЬЕР «Мещанин во дворянстве».Внеклассное чтение. Ж.-Б. Мольер. «Тартюф, 

или Обманщик». М. А. Булгаков. «Жизнь господина де Мольера». 
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Н. М. КАРАМЗИН Повесть «Бедная Лиза». Внеклассное чтение. Н. М. Карамзин. «Что 

нужно автору?», «Остров Борнгольм», «Наталья, боярская дочь».  

 «АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В АСПЕКТЕ ЛИТЕРАТУРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ» 

(практикум) Обобщение сведений о классицизме и сентиментализме. Примерное 

содержание анализа произведения в аспекте литературного направления. Подготовка 

тезисного плана сочинения по одному из ранее изученных (или самостоятельно 

прочитанных) произведений М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина, А. Н. 

Радищева. Выявление в них черт классицизма и сентиментализма.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

А. С. ПУШКИН Роман «Капитанская дочка». Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. 

«Пиковая дама», «История Пугачева».  

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ Поэма «Мцыри». Внеклассное чтение. Дж. Г. Байрон. «Корсар». М. 

Ю. Лермонтов. «Боярин Орша».  

Н. В. ГОГОЛЬ «Ревизор».Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Женитьба». 

«ЭПИГРАФ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ» (практикум) Обобщение знаний о 

видах эпиграфов и их функции в литературном произведении. Примерная 

последовательность анализа эпиграфов ко всему произведению или к отдельным главам 

(на материале ранее изученных произведений А. Н. Радищева, А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Н. В. Гоголя). Подготовка к сочинению о художественной функции эпиграфа 

в литературном произведении. Самостоятельный подбор эпиграфов к произведениям.  

А. Н. ОСТРОВСКИЙ Пьеса «Снегурочка». Внеклассное чтение. А. Н. Островский. «Свои 

люди — сочтемся».  

Л. Н. ТОЛСТОЙ «После бала». Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Утро помещика».  

«ДУХОВНАЯ ТРАДИЦИЯ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ» (обзор) М. В. Ломоносов «Утреннее 

размышление о Божием величестве». Г. Р. Державин «Бог». В. А. Жуковский «Теснятся 

все к Тебе во храм...». А. С. Пушкин «Пророк», «Отцы пустынники и жены непорочны...». 

М. Ю. Лермонтов «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»). А. С. Хомяков 

«Воскресение Лазаря». Ф. И. Тютчев «О вещая душа моя...», «Хоть я и свил гнездо в 

долине...».  А. А. Фет «К Сикстинской Мадонне». А. К. Толстой «Мадонна Рафаэля», 

«Грешница». 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

М. ГОРЬКИЙ «Челкаш». Внеклассное чтение. М. Горький. «Песня о Буревестнике», 

«Песня о Соколе». 

М. А. БУЛГАКОВ «Собачье сердце». Внеклассное чтение. М. А. Булгаков. «Иван 

Васильевич».  

«АНАЛИЗ ЖАНРОВОГО СВОЕОБРАЗИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ»  

(практикум). Обобщение сведений о родах и жанрах литературы. Жанры и жанровые 

разновидности. Примерный план анализа жанрового своеобразия литературного 

произведения. Обнаружение признаков (и текстов) разных жанров в произведении (на 

материале классного и внеклассного чтения).  

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ  «Я убит подо Ржевом...», «Я знаю, никакой моей вины...». 

«Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два солдата», «Поединок», «Кто стрелял?», 

«Смерть и воин»). Внеклассное чтение. Б. Л. Васильев. «А зори здесь тихие...».  

«ВОЕННАЯ ТЕМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА» (обзор) Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». В. С. Высоцкий «Он не вернулся из боя». В. Л. Кондратьев «Сашка».  

 А. И. СОЛЖЕНИЦЫН «Матренин двор». Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой «Отец 

Сергий». А. И. Солженицын. «Захар-Калита».  

 «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ В ЗЕРКАЛЕ ПАРОДИИ» (обзор) В. А. Жуковский «Война 

мышей и лягушек» (фрагменты). Козьма Прутков «Помещик и садовник», «Путник», 

«Современная русская песнь». Д. Д. Минаев «Поэт понимает, как плачут цветы...».  А. П. 

Чехов «Летающие острова». 

9 класс 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР; НАПРАВЛЕНИЕ; КОМПОЗИЦИЯ 

      Виды деятельности: 

      а) чтение 

      • Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

      • Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений, отрывков 

из художественной прозы, монологов из драматических произведений. 

      • Чтение по ролям фрагментов драматических произведений. 

      • Внеклассное чтение произведений одного жанра. 

      • Чтение литературно-критических статей, мемуарной и справочной литературы. 

      б) анализ 

      • Общая характеристика художественного мира литературного произведения 

(писателя, направления). 

      • Анализ предметного мира литературного произведения, образа предмета и его 

художественной функции в произведении. 

      • Выявление признаков эпического, лирического и драматического родов в 

литературном произведении. 

      • Анализ жанрового своеобразия литературного произведения. 

      • Выявление текстов других жанров и определение их роли в литературном 

произведении. 

      • Анализ особенностей композиции литературного произведения. 

      • Выявление в тексте признаков «ретроспективной», «вершинной», «кольцевой» 

композиции. 

      • Соотнесение произведения с литературным направлением (классицизмом, 

сентиментализмом, романтизмом, реализмом). 

      • Целостный анализ лирического произведения. 

      • Характеристика тематики и проблематики произведения в соотнесении с его жанром, 

композицией и литературным направлением. 

      в) развитие устной и письменной речи 

      • Письменный ответ на вопрос об особенностях художественного мира произведения в 

соотнесении с литературным направлением. 

      • Составление плана и подбор цитат к устной характеристике предметного мира 

произведения. 

      • Письменный ответ на вопрос о художественной функции образа предмета в 

произведении. 

      • Сочинение о жанровом своеобразии литературного произведения. 

      • Сочинение об особенностях композиции литературного произведения в связи с его 

идейным содержанием. 

      • Устное рассуждение о сочетании черт разных литературных направлений в 

произведении. 

      • Сообщение об особенностях художественного мира писателя с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

      • Сочинение-эссе по нравственным проблемам, поднятым в произведении. 

      • Письменный анализ лирического произведения. 

      • Конспектирование литературно-критической статьи. 

      • Рецензия на театральную постановку или кинематографическую версию 

драматического произведения. 

Термины: Художественная форма и художественное содержание. Тематика, проблематика, 

идейное содержание. Литературный род (эпос, лирика, драма). Жанр. Эпические жанры (роман, 

повесть, рассказ, новелла). Лирические жанры (ода, элегия, послание, эпиграмма, сонет). 

Драматические жанры (трагедия, комедия, драма). Лиро-эпические жанры (поэма, баллада, басня). 

Художественный мир. Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм). Тропы (метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, символ, 
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аллегория, гипербола, гротеск, эпитет, ирония, перифраза). Фигуры (сравнение, антитеза, повтор, 

анафора, инверсия, оксюморон, параллелизм, градация, алогизм, риторический вопрос, 

риторическое восклицание). Композиция и ее виды («ретроспективная», «вершинная», 

«кольцевая»). Лирические отступления. Форма дневника. Форма исповеди. Персонажи главные, 

второстепенные, внесценические. 

Посвящение. Эпиграф. Психологизм. Документализм. Трагическое и комическое. Виды 

комического (юмор, сатира, сарказм). 

Идеал. Стилизация. Пародия. «Онегинская строфа». Лирический герой. Лирический сюжет. 

Ритмика, рифма. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

Вольный стих. 

«ЖАНР ОДЫ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» (обзор) Пиндар «I Истмийская ода» 

(фрагменты). Ф. Малерб «Ода королеве». М. В. Ломоносов «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ее Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 

1747 года» (фрагменты). А. П. Сумароков «Ода на суету мира». А. Н. Радищев 

«Вольность». А. С. Пушкин «Вольность». В. В. Маяковский «Ода революции». 

И.-В. ГЁТЕ «Фауст» (фрагменты). Внеклассное чтение. О. Уайльд. «Портрет Дориана 

Грея». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

М. В. ЛОМОНОСОВ Стихотворения «Вечернее размышление о Божием величестве при 

случае великого северного сияния», «Разговор с Анакреоном», «Я знак бессмертия себе 

воздвигнул...», «Ночною темнотою...», «Случилось вместе два астронома в пиру...», 

«Послушайте, прошу, что старому случилось...». 

 Г. Р. ДЕРЖАВИН Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «Фелица», «Властителям и судиям», «Памятник», «Снигирь», 

«Объявление любви». Внеклассное чтение. Г. Р. Державин. «Лебедь», «На птичку», 

«Евгению. Жизнь Званская».  

«СЕНТИМЕНТАЛИЗМ КАК ЛИТЕРАТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» (обзор) 

А. Н. РАДИЩЕВ «Путешествие из Петербурга в Москву» (главы «София», «Любани», 

«Чудово», «Спасская полесть», «Медное», «Черная грязь»). Внеклассное чтение. А. С. 

Пушкин. «Путешествие из Москвы в Петербург».  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

«РОМАНТИЗМ КАК ЛИТЕРАТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» (обзор) 

 Э. Т. А. ГОФМАН Новелла «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер». Внеклассное 

чтение. Э. Т. А. Гофман. «Кавалер Глюк», «Дон Жуан». А. Шамиссо. «Удивительная 

история Петера Шлемиля». 

Дж. Г. БАЙРОН Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (фрагменты). Внеклассное 

чтение. Дж. Г. Байрон. «Корсар». В. Скотт. «Айвенго». 

 «ФРАНЦУЗСКИЙ РОМАНТИЗМ» (обзор) А. де Ламартин «Одиночество».  А. де Мюссе 

«Майская ночь» (фрагменты). В. Гюго «Девяносто третий год». А. Дюма «Королева 

Марго». 

 «АМЕРИКАНСКИЙ РОМАНТИЗМ» (обзор) Ф. Купер «Последний из могикан». Э. А. По 

«Падение дома Ашеров», «Ворон». Г. Мелвилл «Моби Дик». Г. Лонгфелло «Песнь о 

Гайавате» (фрагменты). 

 «РАБОТА НАД РЕФЕРАТОМ ПО ЛИТЕРАТУРЕ.  (практикум) Обобщение сведений о 

реферате как форме исследовательской работы. Содержание и структура реферата по 

литературе. Виды источников и правила работы с ними. Принципы отбора материала и 

способы его включения в текст реферата. 

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»  Внеклассное чтение. «Слово о погибели русской земли». 

«Задонщина».  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (обзор) 

 К. Н. БАТЮШКОВ «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...», «Последняя 

весна», «Пробуждение». Внеклассное чтение. К. Н. Батюшков. «Мои пенаты». 
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В. А. ЖУКОВСКИЙ  «Певец во стане русских воинов», «Невыразимое», «Море», «Я Музу 

юную, бывало...». Внеклассное чтение. В. А. Жуковский. «Видение». 

«ЦЕЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ ЛИРИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ» (практикум) Обобщение 

представлений о лирическом произведении. Повторение основных понятий, связанных с 

анализом художественной формы и художественного содержания лирического 

стихотворения (лирический герой, лирический сюжет, тематика, проблематика, система 

образов, язык, строфика, метрика и др.). Содержание и примерный план целостного 

анализа лирического произведения (на материале изученных или самостоятельно 

прочитанных стихотворений К. Н. Батюшкова, В. А. Жуковского и др.). 

А. С. ГРИБОЕДОВ Комедия «Горе от ума».  Внеклассное чтение. М. Е. Салтыков-

Щедрин. «Господа Молчалины». 

А. С. ПУШКИН «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», «К морю», «К***» («Я помню 

чудное мгновенье...»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «Пророк», 

«Поэт», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может...», «Мадона», «Бесы», «Осень», «Поэту», «Эхо», «Поэт и толпа», «Брожу ли я 

вдоль улиц шумных...», «...Вновь я посетил...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». Поэма «Цыганы».Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Кавказский 

пленник». Трагедия «Моцарт и Сальери». Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Скупой 

рыцарь», «Каменный гость». Роман в стихах «Евгений Онегин». Внеклассное чтение. А. 

С. Пушкин. «Домик в Коломне». 

 «ЛИРИЧЕСКИЕ ОТСТУПЛЕНИЯ В ЭПИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ» (практикум) 

Обобщение представлений о лирических отступлениях, их содержании, видах и функциях 

в эпическом произведении. Анализ лирических отступлений. Подготовка плана сочинения 

о роли лирических отступлений в одной из глав романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

 «ОБРАЗ ПУШКИНА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» (обзор) В. А. Жуковский «Он лежал 

без движенья...». В. К. Кюхельбекер «Тени Пушкина». Ф. И. Тютчев «29-е января 1837». 

М. Ю. Лермонтов «Смерть Поэта». И. А. Бунин «26-е мая». А. А. Блок «Пушкинскому 

Дому». М. И. Цветаева «Стихи к Пушкину» («Бич жандармов, бог студентов...»). А. А. 

Ахматова «Смуглый отрок бродил по аллеям...». В. В. Маяковский «Юбилейное». С. А. 

Есенин «Пушкину». 

 М. Ю. ЛЕРМОНТОВ «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не 

Байрон, я другой...», «Узник», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), 

«И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Родина», «Пророк». Роман 

«Герой нашего времени». Роман «Герой нашего времени» в критике: В. Г. Белинский. 

«„Герой нашего времени“, сочинение М. Лермонтова» (фрагменты). Внеклассное чтение. 

М. Ю. Лермонтов. «Маскарад». 

 «КОМПОЗИЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ» (практикум) Обобщение 

знаний о композиции литературного произведения. Основные части (структура) 

произведения, их последовательность и принципы соединения. Композиция 

повествования. Композиция сюжета. Построение системы образов. Ведущий 

композиционный принцип. Примерный план анализа композиции эпического 

произведения (на материале изученных произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова). 

 «ЛЕРМОНТОВСКИЕ ОБРАЗЫ И МОТИВЫ В ПОЭЗИИ РУССКОГО МОДЕРНИЗМА» 

(обзор) Д. С. Мережковский «Одиночество». Ф. К. Сологуб «Мы — плененные звери...». 

К. Д. Бальмонт «К Лермонтову». А. А. Блок «Усталость». 

 «ПОЭТЫ ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ» (обзор) Е. А. Баратынский «Разуверение», «Мой дар 

убог, и голос мой негромок...», «Муза» («Не ослеплен я музою моею...»), «Болящий дух 

врачует песнопенье...». А. А. Дельвиг «Элегия» («Когда, душа, просилась ты...»), «Не 

осенний частый дождичек...». Д. В. Давыдов «Песня старого гусара», «Гусарский пир». В. 

К. Кюхельбекер  «Участь русских поэтов». П. А. Вяземский «Дорожная дума», «Жизнь 
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наша в старости — изношенный халат...». Д. В. Веневитинов «Три участи», «Элегия» 

(«Волшебница! Как сладко пела ты...»). А. В. Кольцов «Разлука», «Лес». 

 Н. В. ГОГОЛЬ «Шинель». Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Портрет». Поэма 

«Мертвые души» (первый том). Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. Выбранные места из 

переписки с друзьями (фрагменты). Авторская исповедь. 

 «ПРЕДМЕТНЫЙ МИР ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ» (обзор) Г. Р. Державин      

«Приглашение к обеду». А. А. Бестужев-Марлинский «Часы и зеркало». Н. В. Гоголь 

«Старосветские помещики». 

 «АНАЛИЗ ВСТАВНОГО ТЕКСТА В ЭПИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ» (практикум) 

«ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» (обзор) Ф. М. 

Достоевский «Бедные люди». Н. С. Лесков «Тупейный художник». Ф. К. Сологуб 

«Маленький человек». И. С. Шмелев «Человек из ресторана». 

 «ТРАДИЦИЯ СМЕХОВОЙ КУЛЬТУРЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» (обзор) А. П. 

Чехов  «Драма». Д. Хармс  «Елизавета Бам». Тэффи «Взамен политики». А. Т. Аверченко  

«Корибу». В. М. Шукшин  «Ораторский прием». Ф. А. Искандер  «Кролики и удавы». 

 

Иностранный язык (английский) 

Преподавание ведется по рабочей программе, составленной на основе: 

Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.– Москва, «Просвещение», 2012. 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение  коммуникативного 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 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как сносителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное 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 взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных 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 

информации: пресса, телевидение, 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: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-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 коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/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). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью 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 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – 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, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 
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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 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений.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.  

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, адрес); 

 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 личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах.Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  
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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: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование 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;местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, 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 иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 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 осходстве 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 художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным 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 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
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 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, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 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. 

 

Второй иностранный язык (французский) 

Преподавание ведется по рабочей программе, составленной на основе: 

Селиванова Н.А. Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Синяя птица. 5−9 классы. – М.: Просвещение, 2013 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 
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(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь 
Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — 

обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик (5—7 

классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10— 12 фраз 

(8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5— 2 мин (9 класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание 

(с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 

600—700 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — 

около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 

слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

давать совет, просить о чем-либо). Объем личного письма — около 100—110 слов, 

включая адрес; 

Языковые знания и навыки. 
Орфография. 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные 

способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Графика, каллиграфия, орфография.  Правила чтения и написания новых слов, 

отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала 
Фонетическая сторона речи.  Различение на слух всех звуков французского 

языка и их адекватное произношение, соблюдение правильного ударения в словах и 

ритмических группах. Соблюдение правил сцепления (liaison) и связывания 

(enchaînement) слов внутри ритмических групп, соблюдение  правил  сцепления  перед h 

 немой  и  h придыхательной. Ритмико-интонационные навыки произношения разных 

типов предложений. 
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Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу 

Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых 

предложений, безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания 

и употребления в речи перечисленных грамматических явлений. Знание признаков и 

навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 
 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику); 
 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
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 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 
 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных 

и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 
 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства. 
Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, предметы 

речи и ситуации общения в пределах выделенной тематики, в объеме 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

навыков овладения новыми словообразовательными средствами: 
1)суффиксация: 

•существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, révision); -ement 

(appartement); -eur (ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique 

(gymnastique); -iste, -isme (journaliste, tourisme); -er/-ère (boulanger/ boulangère); -ien/-ienne 

(pharmacien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -aire 

(questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire); -âge (bricolage); -té (activité); -ude (attitude); -

aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise); 

•наречий с суффиксом -ment; 
•прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux/ heureuse); -ique (sympatique); -

ant (intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois (chinois); -ien (parisien); -able/-ible 

(vivable, lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); -eau/-

elle (nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (imaginatif); 

2)префиксация: 
•существительных, прилагательных и глаголов: in-, im- il-(inconnu, impossible, 

illisible); dé- (départ, décourager); dis- (disparaître); re-, ré- (refaire, réviser), pré- (prévenir); 

mé- (méfiant); a- (asymétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride); 
3)словосложение: существительное + существительное (télécarte); 

существительное + предлог + существительное (sac-à-dos); прилагательное + 

существительное (cybercafé), глагол +местоимение (rendez-vous), глагол + 

существительное (passe-temps), предлог + существительное (sous-sol); 
4) конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола 

(conseiller — un conseil). 
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Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных 

ранее и овладение новыми грамматическими явлениями. 
Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов 

деятельности учащихся» в тематическом планировании. 
Нераспространенные и распространенные простые предложения. Безличные 

предложения. Предложения с неопределенно-личным местоимением on. 

Сложносочиненные предложения с союзами ou, mais , ni ... ni. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными дополнительными (союз que), определительными 

(союзные слова qui, que, dont, où), обстоятельственными (наиболее распространенные 

союзы, выражающие значения времени (quand), места (où), причины (parce Ique), 

следствия (ainsi), цели (pour que). Все типы вопросительных предложений. Прямой 

порядок слов и инверсия. Вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия 

où, quand, comment, pourquoi; вопросительные местоимения qui, bue, quoi, lequel. 

Отрицательные частицы plus, jamais, rien, personne. Особенности употребления 

отрицаний перед неопределенной формой глагола (l'infinitif). Ограничительный оборот 

ne que. 
Временные формы изъявительного наклонения (l'indicatif): le présent, le futur 

simple, le futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le 

passé. Возвратные (местоименные) глаголы. Спряжение глаголов I и II группы, 

распространенных глаголов III группы в изъявительном наклонении. Согласование 

причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым дополнением. Согласование 

времен в плане настоящего и прошедшего. Прямая и косвенная речь. 

Повелительное наклонение регулярных и распространенных нерегулярных 

глаголов в утвердительной и отрицательной форме (l'impératif). Временная форма 

условного наклонения (le conditionnel présent) в простом и сложном предложении. Le 

subjonctif présent регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов в 

дополнительных придаточных. Активный и пассивный залог в настоящем времени 

изъявительного наклонения. Предлоги par и de в пассивных конструкциях. 
Причастия настоящего и прошедшего времени (participe présent и participe passé), 

деепричастие (le gérondif), инфинитивные конструкции после глаголов восприятия. 

Способы действия (venir de faire qch, être en train de faire qch) 

Причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, grâce à, à 

cause de, comme, car. Временные отношения в простых и сложных предложениях. 

Выражение цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, противопоставления и 

уступки в простых и сложных предложениях 
Особые формы существительных женского рода и множественного числа (travail 

— travaux), особые формы прилагательных женского рода и множественного числа (belle 

— beau long — longue, culturelle, но musicale, spécial — spéciaux/spéciale: и др.). 

Частичный артикль с абстрактными и вещественными существительными. Замена 

артикля предлогом de (в отрицательных конструкциях, после слов, выражающих 

количество перед группой прилагательное + существительное). Употребление предлогов 

и артиклей перед географическими названиям' (en France, de Chine, au Canada, du Japon). 
Наречия на -ment, -emment, -amment. Степени сравнения прилагательных и 

наречий, особые случаи их образование (bon — meilleur, bien — mieux). Личные 

местоимения в функции прямых и косвенных дополнений. Ударные и безударны» формы 

личных местоимений. Местоимения en и у. Относи тельные местоимения qui, que, où, 

dont. Указательные (celu celle, ceux и т. п.) и притяжательные (le mien, la mienne les miens, 

les miennes и т. п.) местоимения. Неопределенные прилагательные и местоимения (on, 
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tout, même, personne chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, quelques-un(e)si plusieurs). 

Количественные числительные (свыше 1000), по рядковые числительные (свыше 10). 

Социокультурные особенности употребления количественных и порядковых числи 

тельных. 
Управление распространенных глаголов. Предлоги, служащие для выражения 

пространственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant, depuis, en, dans, 

pour) отношения. Распространенные коннекторы: pourtant, enfin, d'abord ensuite и т. д. 

 

История России. Всеобщая история 

История России 

Преподавание ведется по рабочей программе, составленной на основе: 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.  «История России» // Программы 

общеобразовательных учреждений: история, обществознание. 5-11 классы -  М., 

«Просвещение», 2012. 

Содержание учебного курса 6 класс 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) 

Введение 
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор 

в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство 

и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. 

Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Русь в IX- первой половине XII в. 
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания 

государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород 

и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование 

государства. 

Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней 

Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские 

города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. 

Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный 

эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, 

житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ 

жизни разных слоёв населения. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского 

государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. 

Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 
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Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей 

Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. 

Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и 

каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 

художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Картина мира древнерусского 

человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские 

общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного 

строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет 

городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование 

региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку 

Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-

государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля.Влияние Орды на политическую 

традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против 

ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Религиозная политика в Орде и статус 

православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная 

церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. 

Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и 

живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и 

повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Ереси. Расширение международных связей Московского государства. Культурное 
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пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

Итоговая работа 
Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа «История России с древнейших 

времен до конца XV в.» 

Основные события и даты 
860 г. — поход Руси на Константинополь 

862 г. — легендарное призвание Рюрика 

882 г. — захват Олегом Киева 

882—912 гг. — княжение Олега в Киеве 

907 г. — поход Олега на Константинополь 

911 г. — договор Руси с Византией 

941, 944 гг. — походы князя Игоря на Константинополь, договоры Руси с Византией 

964—972 гг. — походы князя Святослава 

978/980—1015 гг. — княжение Владимира Святославича в Киеве 

988 г. — Крещение Руси 

1016—1018 гг. и 1019—1054 гг. — княжение в Киеве Ярослава Мудрого 

XI в. — Русская Правда («краткая редакция») 

1097 г. — Любечский съезд князей 

1113—1125 гг. — княжение в Киеве Владимира Мономаха 

1125—1132 гг. — княжение в Киеве Мстислава Великого 

Начало XII в. — «Повесть временных лет» 

XII в. — Русская Правда («пространная редакция») 

1147 г. — первое упоминание Москвы в летописях 

1185 г. — поход Игоря Святославича на половцев 

1223 г. — битва на реке Калке 

1237—1241 гг. — завоевание Руси ханом Батыем 

15 июля 1240 г. — Невская битва 

5 апреля 1242 г. — Ледовое побоище 

1242—1243 гг. — образование улуса Джучи (Золотой Орды) 

1325—1340 гг. — княжение Ивана Калиты в Москве 

1327 г. — антиордынское восстание в Твери 

1359—1389 гг. — княжение Дмитрия Донского 

11 августа 1378 г. — битва на реке Воже 

8 сентября 1380 г. — Куликовская битва 

1382 г. — разорение Москвы ханом Тохтамышем 

1389—1425 гг. — княжение Василия I 

1395 г. — разгром Золотой Орды Тимуром 

15 июля 1410 г. — Грюнвальдская битва 

1425—1453 гг. — междоусобная война в Московском княжестве 

1425—1462 гг. — княжение Василия II Тёмного 

1448 г. — установление автокефалии Русской православной церкви 

1462—1505 гг. — княжение Ивана III 

1478 г. — присоединение Новгородской земли к Москве 

1480 г. — «Стояние на реке Угре»; падение ордынского владычества 

1485 г. — присоединение Великого княжества Тверского к Москве 

1497 г. — принятие общерусского свода законов — Судебника Ивана III 

Основные понятия и термины 
Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно-угры. Русь. Подсечно-

огневая система земледелия. Город. Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, вече, посадник. 

Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, смерды, закупы, холопы. 
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Традиционные верования, христианство, православие, ислам, иудаизм. Монастырь. 

Митрополит. Автокефалия (церковная). Десятина. Крестово-купольный храм. Базилика. 

Граффити. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития. Берестяные грамоты. Былины. 

Орда. Курултай, баскак, ярлык. Десятник. Военные монашеские ордена. Крестоносцы. 

Централизация. Кормление. Царь. Герб. 

 

Содержание учебного курса 7 класс 

Россия в XVI—XVII вв. 

Россия в XVI в. 
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы 

государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. 

Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы 

середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. 

«Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость 

фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое развитие 

единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения 

крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя 

политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа 

государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение 

патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных 

отношений в XVI в. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на 

окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Смутное время. Россия при первых Романовых 
Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царствование БорисаГодунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, 

Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система 

государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура 

российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, 

посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система 

международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя 

политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и 
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Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. 

Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования 

в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. Культура народов России в 

XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало 

книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского 

начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие 

образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические 

открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. 

Народы Поволжья и Сибири. 

Итоговая работа 
Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа 

Основные события и даты 
1505—1533 гг. — княжение Василия III 

1510 г. — присоединение Псковской земли 

1514 г. — включение Смоленской земли в состав Московского государства 

1521 г. — присоединение Рязанского княжества 

1533—1584 гг. — княжение (с 1547 г. — царствование) 

Ивана IV Васильевича (Ивана Грозного) 

1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской 

1538—1547 гг. — период боярского правления 

1547 г. — принятие Иваном IV царского титула 

1549 г. — первый Земский собор 

1550 г. — принятие Судебника Ивана IV 

1552 г. — взятие русскими войсками Казани 

1556 г. — присоединение к России Астраханского ханства 

1556 г. — отмена кормлений; принятие Уложения о службе 

1558—1583 гг. — Ливонская война 

1564 г. — издание первой датированной российской печатной книги 

1565—1572 гг. — опричнина 

1581—1585 гг. — покорение Сибирского ханства Ермаком 

1584—1598 гг. — царствование Фёдора Ивановича 

1589 г. — учреждение в России патриаршества 

1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова 

1604—1618 гг. — Смутное время в России 

1605—1606 гг. — правление Лжедмитрия I 

1606—1610 гг. — царствование Василия Шуйского 

1606—1607 гг. — восстание Ивана Болотникова 

1607—1610 гг. — движение Лжедмитрия II 

1611—1612 гг. — Первое и Второе ополчения; освобождение Москвы от польско-

литовских войск 

1613—1645 гг. — царствование Михаила Фёдоровича Романова 

1617 г. — Столбовский мир со Швецией 

1618 г. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой 

1632—1634 гг. — Смоленская война 

1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича 

1648 г. — Соляной бунт в Москве 

1648 г. — поход Семёна Дежнёва 

1649 г. — принятие Соборного уложения; оформление крепостного права в центральных 

регионах страны 

1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова 
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1653 г. — реформы патриарха Никона; начало старообрядческого раскола в Русской 

православной церкви 

8 января 1654 г. — Переяславская рада; переход под власть России Левобережной 

Украины 

1654—1667 гг. — война с Речью Посполитой 

1656—1658 гг. — война со Швецией 

1662 г. — Медный бунт 

1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой 

1670—1671 гг. — восстание под предводительством Степана Разина 

1676—1682 гг. — царствование Фёдора Алексеевича 

1682 г. — отмена местничества 

Основные понятия и термины 
Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. 

Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. 

«Заповедные лета», «урочные лета». Крепостное право. Соборное уложение. Казачество, 

гетман. Засечная черта. Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. 

Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 

 

Содержание учебного курса 8 класс 
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. 

Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер 

взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в 

мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 

Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра 

I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его 

распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и 

территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, 

Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской 

империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, 

крепостей, каналов. 
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Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и 

культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. 

Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 

высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 

системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и 

финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. 

Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских 

земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 

внешней политики.  

Российская империя в период правления Екатерины II 
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании 

политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый 

абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная 

комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. 

Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 

национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, 

Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие 

переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. 

Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в 

состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и 

народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца 

XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение 

территории России и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская 

держава. 

Россия при Павле I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 
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Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в 

России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура 

и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и 

быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоёв населения, особенности питания. 

Региональный компонент. Наш край в XVIII веке. 

Основные события и даты 

8 класс 

1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. при регентстве царевны Софьи; до 1696 г. 

совместно с Иваном V) 

1682—1689 гг. — правление царевны Софьи 

1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве 

1686 г. — заключение «вечного мира» с Речью Посполитой 

1686—1700 гг. — война с Османской империей 

1687 г. — основание Славяно-греко-латинского училища (позднее — академия) в Москве 

1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына 

1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем 

1695, 1696 гг. — Азовские походы 

1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу 

1700—1721 гг. — Северная война 

1700 г. — поражение под Нарвой 

16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга 

1705—1706 гг. — восстание в Астрахани 

1707—1708 гг. — восстание под предводительством Кондратия Булавина 

1708—1710 гг. — учреждение губерний 

1708 г. — битва при деревне Лесной 

27 июня 1709 г. — Полтавская битва 

1711 г. — учреждение Сената; Прутский поход 

1714 г. — указ о единонаследии 

27 июля 1714 г. — Гангутское сражение 

1718—1720 гг. — учреждение коллегий 

1718—1724 гг. — проведение подушной переписи и первой ревизии 

1720 г. — сражение у острова Гренгам 

1721 г. — Ништадтский мир со Швецией 

1721 г. — провозглашение России империей 

1722 г. — введение Табели о рангах 

1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход 

1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге 

1725—1727 гг. — правление Екатерины I 

1727—1730 гг. — правление Петра II 

1730—1740 гг. — правление Анны Иоанновны 

1733—1735 гг. — война за польское наследство 

1736—1739 гг. — русско-турецкая война 

1741—1743 гг. — русско-шведская война 

1740—1741 гг. — правление Иоанна Антоновича 

1741—1761 гг. — правление Елизаветы Петровны 

1755 г. — основание Московского университета 

1756—1763 гг. — Семилетняя война 

1761—1762 гг. — правление Петра III 

1762 г. — Манифест о вольности дворянской 
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1762—1796 гг. — правление Екатерины II 

1768—1774 гг. — русско-турецкая война 

26 июня 1770 г. — Чесменское сражение 

21 июля 1770 г. — сражение при Кагуле 

1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой 

1773—1775 гг. — восстание под предводительством Емельяна Пугачёва 

1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей 

1775 г. — начало губернской реформы 

1783 г. — присоединение Крыма к России 

1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам 

1787—1791 гг. — русско-турецкая война 

1788 г. — указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона» 

1788—1790 гг. — русско-шведская война 

11 декабря 1790 г. — взятие Измаила 

1791 г. — Ясский мир с Османской империей 

1796—1801 гг. — правление Павла I 

1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы русской армии 

11 марта 1801 г. — убийство Павла I 

 Основные понятия и термины: 

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. Губерния. 

Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. Прибыльщик. 

Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. Кондиции. 

«Бироновщина». Просвещённый абсолютизм. Секуляризация. Уложенная комиссия. Гильдия. 

Магистрат. Духовные управления (мусульманские). 

Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. 

Основные источники: 

Генеральный регламент. Воинский устав. Морской устав. Духовный регламент. Табель о рангах. 

Указ о единонаследии 1714 г. Ништадтский мир. «Акт поднесения государю царю Петру I титула 

Императора Всероссийского и наименования Великого и Отца Отечества». Указы Петра I. 

Походные журналы Петра Великого. «Ревизские сказки». Реляции и мемории. «Юности честное 

зерцало». «Слово на погребение Петра Великого» Феофана Прокоповича. Газета «Ведомости». 

Переписка Петра I. «Гистория свейской войны». Записки и воспоминания иностранцев о России. 

Кондиции Анны Иоанновны. «Наказ» Екатерины II Уложенной комиссии. Учреждение о 

губерниях. Жалованные грамоты дворянству и городам. Городовое положение. Манифест о 

вольности дворянства. Воспоминания Екатерины II. Переписка Екатерины II с Вольтером. Указы 

Емельяна Пугачёва. Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Георгиевский трактат с Восточной 

Грузией. Ясский мирный договор. Оды М. В. Ломоносова. Журналы «Живописец» и «Всякая 

всячина». «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева. 

Основные исторические персоналии: 

Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Ф. М. Апраксин, А. 

П. Бестужев-Рюмин, Э. И. Бирон, Я. В. Брюс, А. П. Волынский, В. В. Голицын, Ф. А. Головин, П. 

Гордон, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Петровна, Иван V, Иоанн VI Антонович, М. И. 

Кутузов, Ф. Я. Лефорт, И. Мазепа, А. Д. Меншиков, Б. К. Миних, А. Г. Орлов, А. И. Остерман, 

Павел I, Пётр I, Пётр II, Пётр III, Г. А. Потёмкин, П. А. Румянцев, 

царевна Софья, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, П. П. Шафиров, Б. П. Шереметев. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: Батырша, Г. 

Байер, В. И. Баженов, В. Беринг, В. Л. Боровиковский, Д. С. Бортнянский, Ф. Г. Волков, Е. Р. 

Дашкова, Н. Д. Демидов, Г. Р. Державин, М. Ф. Казаков, А. Д. Кантемир, Дж. Кваренги, И. П. 

Кулибин, Д. Г. Левицкий, М. В. Ломоносов, А. К. Нартов, И. Н. Никитин, Н. И. Новиков, И. И. 

Ползунов, Ф. Прокопович, Е. И. Пугачёв, А. Н. Радищев, 

В. В. Растрелли, Ф. С. Рокотов, Н. П. Румянцев, А. П. Сумароков, В. Н. Татищев, В. К. 

Тредиаковский, Д. Трезини, Д. И. Фонвизин, С. И. Челюскин, Ф. И. Шубин, И. И. Шувалов, П. И. 

Шувалов, М. М. Щербатов, С. Юлаев, С. Яворский 

 

Содержание учебного курса 9 класс 

Российская империя в XIX – начале XX в. 

Россия в первой четверти XIX в. 
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Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже 

XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её 

роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их 

значение. Международное положение России. Основные цели и направления внешней 

политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. 

Вхож- 

дение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация 

и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные 

общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его 

значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства 

в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных 

отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая 

держава. 

 

Россия во второй четверти XIX в. 
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального общества, 

динамика 

промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного раз- 

вития. Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности 

социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. 

Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, 

буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-

русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и 

конец венской системы международных отношений. Развитие образования. Научные 

открытия и развитие 

национальных научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. 

Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни 

сословий. 

 

Россия в эпоху Великих реформ 
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Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные 

направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение 

реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 

финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. 

Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития общественной 

мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. 

Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, 

студенческое, женское 

движение. Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, 

национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850—

1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной 

борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 

территориального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. 

Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии 

Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные 

направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская 

политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с 

США, продажа Аляски. Подъём российской демократической культуры. Развитие 

системы образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. 

Естественные и обще- ственные науки. Успехи фундаментальных естественных и 

прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. Критический 

реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. 

 

Россия в 1880-1890е гг. 
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности 

экономического развития страны в 1880—1890-е гг. Положение основных слоёв 

российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный 

период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на 

Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

 

 

Россия в начале ХХ в. 
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел 

мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм 

начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 
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Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая 

система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. 

Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитие 

России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль 

иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. 

Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. 

Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические 

движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса 

политических партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале 

ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, 

генерал-губернаторства, на- 

местничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

По- 

ляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже 

XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования. Международное положение и внешнеполитические приоритеты 

России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 

программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. 

Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую 

ситуацию в стране. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. 

Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их 

значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их 

программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-

японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских 

противоречий. Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные 

тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. 

Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции 

реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 

Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. 

Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение 

отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и 

деревне в начале ХХ в. 

 

Основные события и даты 
1801—1825 гг. — правление Александра I 

1803 г. — указ о «вольных хлебопашцах» 

20 ноября 1805 г. — битва при Аустерлице 

25 июня 1807 г. — заключение Тильзитского мира с Францией 

1 января 1810 г. — учреждение Государственного совета 

1811 г. — учреждение Царскосельского лицея 

1812 г. — заключение Бухарестского мира с Османской империей 

12 июня — 14 декабря 1812 г. — Отечественная война 1812 года 

26 августа 1812 г. — Бородинская битва 
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1813—1814 гг. — Заграничные походы русской армии 

4—7 октября 1813 г. — битва при Лейпциге 

1814—1815 гг. — Венский конгресс 

1815 г. — образование Священного союза 

1817—1864 гг. — Кавказская война 

1821 г. — образование Северного и Южного тайных обществ 

1824 г. — открытие Малого театра в Москве; строительство здания Большого театра 

14 декабря 1825 г. — восстание декабристов на Сенатской площади 

1825—1855 гг. — правление Николая I 

1826 г. — открытие Н. И. Лобачевским неевклидовой геометрии 

1828 г. — заключение Туркманчайского мирного договора с Персией 

1829 г. — заключение Адрианопольского мирного договора с Османской империей 

1837 г. — строительство железной дороги Петербург - Царское Село 

1837—1841 гг. — реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва 

1853—1856 гг. — Крымская война 

1856 г. — Парижский трактат 

1855—1881 гг. — правление Александра II 

1858—1861 гг. — присоединение к России Приамурья 

и Дальнего Востока 

19 февраля 1861 г. — издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» 

1862 г. — учреждение Санкт-Петербургской консерватории 

1869 г. — открытие Д. И. Менделеевым периодического закона химических элементов 

1870 г. — возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок» 

1870 г. — реформа городского самоуправления 

1874 г. — Военная реформа 

1876 г. — издание Синодального перевода Библии 

1877—1878 гг. — Русско-турецкая война 

1878 г. — Берлинский конгресс 

1878 г. — Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Турцией 

1 марта 1881 г. — убийство народовольцами императора Александра II 

1881—1894 гг. — правление Александра III 

1881 г. — издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и 

общественного спокойствия» 

1882 г. — оформление Тройственного союза Германии, 

Австро-Венгрии и Италии 

1884 г. — издание нового Университетского устава 

1890 г. — издание нового Земского положения 

1891—1892 гг. — голод в России 

1892 г. — создание Третьяковской галереи 

1893 г. — заключение союза с Францией 

1894—1917 гг. — правление Николая II 

1897 г. — введение золотого рубля 

1898 г. — образование Московского художественного 

театра (МХТ) 

1904—1905 гг. — Русско-японская война 

1905—1907 гг. — Первая российская революция 

9 января 1905 г. — Кровавое воскресенье 

17 апреля 1905 г. — указ «Об укреплении начал веротерпимости» 

14—15 мая 1905 г. — поражение русского флота в Цусимском сражении 

6 августа 1905 г. — Манифест об учреждении законосовещательной Государственной 

думы 
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5 сентября 1905 г. — заключение Портсмутского мира с Японией 

7—25 октября 1905 г. — Всероссийская политическая забастовка 

17 октября 1905 г. — Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении 

Государственной думы 

9—19 декабря 1905 г. — вооружённое восстание в Москве 

11 декабря 1905 г. — закон о выборах в Государственную думу 

23 апреля 1906 г. — издание новой редакции «Основных законов Российской империи» 

27 апреля — 8 июля 1906 г. — деятельность I Государственной думы 

9 ноября 1906 г. — начало аграрной реформы П. А. Столыпина 

20 февраля — 3 июня 1907 г. — деятельность II Государственной думы и издание 

избирательного закона 

3 июня 1907 г. 

1907 г. — окончательное оформление Антанты 

1907—1912 гг. — деятельность III Государственной 

думы 

1912—1917 гг. — деятельность IV Государственной 

думы 

Основные понятия и термины 
Самодержавие, бюрократия. Модернизация, индустриализация. Меценатство. Теория 

официальной народности. Славянофильство, западничество. Разночинцы, народничество, 

нигилизм. Рабочий класс, стачка, урбанизация. Либерализм, консерватизм, социализм, 

радикализм, анархизм, марксизм. РСДРП, большевики и меньшевики, социалисты-

революционеры (эсеры), кадеты (конституционные демократы), октябристы, 

многопартийность, Советы рабочих депутатов. Национализм, нация. Государственная 

дума. Конституционализм, парламентаризм. Монархизм. Революция. Классицизм, ампир, 

романтизм, реализм, символизм, футуризм, акмеизм, кубизм. 

 

Всеобщая история 

Преподавание ведется по рабочей программе, составленной на основе 

Всеобщая история. Предметная линия учебников под редакцией А.А. 

Вигасина – О.С. Сороко – Цюпы   5 – 9 классы -3-е изд.– М.: Просвещение, 2016г  

5 класс (68 часов) 

Всеобщая история. История Древнего мира 
Введение. Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 
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Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

6 класс (28 часов) 

Всеобщая история. История средних веков 
Введение. Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 
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формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 

Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов 

и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

7 Класс (28 часов) 
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Всеобщая история. История Нового времени. 1500 - 1700 
Введение. Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 

Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 

Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Война североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав. 

 

8 класс (28 часов) 

Всеобщая история. История Нового времени. 1700 - 1800 
Введение. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители 

XVIII в. Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Эпоха промышленного переворота. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

 

9 класс (28 часов) 

Всеобщая история. История Нового времени. XIX в. Мир к началу XX в. Новейшая 

история. 

Введение. Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 
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Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 

К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. 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. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
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Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 

Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

История Нижегородскогго края 

Преподавание ведется по рабочей программе, составленной на основе 

Романовский В.К. и др. «История Нижегородского края с древнейших времен до наших 

дней». Нижний Новгород, 2015 

6 класс 

Введение 

Раздел 1. Древние жители Нижегородского края 

Нижегородская земля в первобытную эпоху. Предки финно-угорских народов на 

Нижегородской земле. Волжская Булгария и древняя история Нижегородского края. 

Восточные славяне в древней истории Нижегородской земли.  

Раздел 2. Нижегородские земли в середине XII – начале XIII века 

Городец на Волге при Юрии Долгоруком и Андрее Боголюбском 

Городец на Волге в конце XII – начале XIII века 

Основатель Нижнего Новгорода – князь Юрий Всеволодович 

Раздел 3. Нижегородские земли в эпоху монгольского нашествия 

Юрий Всеволодович и монгольское нашествие 

Александр Невский в истории Нижегородского края 

Раздел 4. Нижегородские земли в середине XIII – начале XV века 

Нижегородские земли во второй половине XIII – первой половине XIV века 

Нижегородско-Суздальское княжество и его место в истории русских земель (1341-1392 

гг.) 

Нижегородские земли в составе Московского княжества (конец XIV – первая половина 

XV века) 

Нижегородский край в составе единого Русского государства (вторая половина XV – 

начало XVI) 

Раздел 5. Развитие культуры Нижегородской земли в XIII – XV веках 

Духовная культура Нижегородского Поволжья 

Материальная культура Нижегородской земли 

Малая родина в XIII – XV веках 

 

Обществознание 

Преподавание ведется по рабочей программе, составленной на основе: 

Программы общеобразовательных учреждений: Обществознание. Предметная 

линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5 – 9 классы -4-е изд.– М.: 

Просвещение, 2016 г  

         Содержание программы 6 класс  

Тема 1. Человек  

Цели и ценность человеческой жизни. Человек — биологическое существо. 

Отличие человека от животных. Наследственность. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. 
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Отрочество — особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. 

Размышления подростка о будущем. Самостоятельность — показатель взрослости. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание   и 

самооценка. Способности человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры 

как одной из основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Тема 2. Семья  

Семья — ячейка общества. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. 

Права ребенка. Виды семей. Отношения между поколениями. 

Семейное хозяйство. Заботы членов семьи. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. 

Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа  

Значение образования в жизни общества. Ступени школьного образования. 

Система образования в нашей стране. Подросток в школе. Урочная и внеурочная дея-

тельность. Учеба — основной труд школьника. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Проблемы общения. Дружба. Дружный класс. 

Тема 4. Труд  

Труд — основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд — условие благополучия человека. Благотворительность и 

меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 

искусстве. 

На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. 

Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Тема 5. Родина  

Наша родина — Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык — государственный. Любовь к Родине. 

Черты патриота. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва — столица России. 

Гражданин — Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности 

граждан. Гражданственность. 

Россия — федеративное государство. Национальность человека. Народы России — 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Тема 6. Добродетели  

Человек славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль. Золотое 

правило морали. Учимся делать добро. 

Быть смелым. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость 

и отвага. Противодействие злу.Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям 

Повторительно – обобщающие уроки — 4 ч. 

 

Содержание программы 7 класс  

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе.  
   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  
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   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях.  
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные 

сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная 

плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 

прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и 

фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы 

предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. 

экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, 

функции денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа.  
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 
Итоговый модуль. Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

Содержание программы 8 класс  

Тема 1. Личность и общество. 
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Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, 

их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры  

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика  

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 
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Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

 

Содержание программы 9 класс  

Тема1.  Политика и социальное управление (9ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность полити-

ческого экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

Тема 2. Право  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия 

заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 
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Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения 

общего и профессионального образования в Российской Федерации.  

 

География 

Преподавание ведется по рабочей программе, составленной на основе: 

Баринова И.И., Дронов  В.П. Сиротин В.И.  Программа основного общего 

образования по географии 5 – 9 классы. Москва. «Дрофа», 2012, Федеральной 

программы основного общего образования по географии. Авторы: А.И.Алексеев, 

О.А.Климанова, В.В.Климанов, В.А.Низовцев 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 

развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии 

отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной 

геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами:«Физика», «Химия», «Биология», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 
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Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути 

в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). 

Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного 

полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования 

верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). 

Значение освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли.  

 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу 

планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. 

Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. 

Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как 

система измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких 

явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое 

вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

 

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 

План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление 

простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – 

особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 

Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. 

Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 

географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, 

направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

 

 Природа Земли. 
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и 

их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на 

земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением 

времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация 

гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф 

дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый 

склон.Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их 

открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 

Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 

Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в 

природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 

происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 
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Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 

Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 

Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры 

от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные 

осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое 

отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность 

воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы 

(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 

результатов наблюдений). Понятие климата.Погода и климат. Климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности.Климаты Земли. Влияние 

климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь 

на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и 

безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 

человека на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о 

природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 

Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 

географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны 

на карте мира. 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, 

греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, 

Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да 

Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. 

Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. 

Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. 

Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. 

Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и 

М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на 

корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, 

Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 

советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 

изученных маршрутов. 

 

Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 
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Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик 

Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 

климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 

климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 

деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в 

зависимости отгеографической широты, абсолютной высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, 

расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. 

Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. 

Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 

оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность 

и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 

зональности в природе материков). Высотная поясность. 

 

Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 

отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 

Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, 

политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 

пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи 

нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного 

населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 

развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 

культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и 

развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны 

основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 

островов; специфические особенности трех островных групп:Меланезия – «черные 

острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу 

по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и 

«многочисленные острова»). 
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Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый 

влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение 

природы. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации 

на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа 

жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 

исследования и разработки в Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 

территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  

Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население 

и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как 

одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата 

на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 

региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 

развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 

южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей 

(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 

продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой 

промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона 

(на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 

возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и 

их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 

планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 

(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 

региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 

периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 

тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 

католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 

населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и 

«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и 
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культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из 

самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 

стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и 

портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны 

резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого 

высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных 

центров цивилизаций – Индии и Китая). 

 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на 

карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в 

хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI 

вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения 

и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

 

Общая характеристика природы России. 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории 

России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. 

Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы 

образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых 

на территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение 

профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 

антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 

климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин 

суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 

типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические 

явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 

климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение 

зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. 

Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 

водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 

почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и 

животного мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы 

России. 

 

Природно-территориальные комплексы России. 
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Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 

территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших 

по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 

влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 

влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 

расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 

заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 

Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, 

Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 

повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 

социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 

почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 

природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные 

отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 

отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 

континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 

влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, 

изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской 

равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 

физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 

рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 

многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 
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Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 

особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 

современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 

хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 

муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и 

тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

 

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 

России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 

Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения 

России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения 

России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых 

пунктов. Города России их классификация. 

 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. 

Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. 

Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности 

населения своего региона.  

 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие 

хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. 

Этапы развития экономики России. Географическое районирование. Административно-

территориальное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 

состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 

животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав 

АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные 

места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический 

комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 

газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 

размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 

Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 

ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 

промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 

Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 
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транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 

современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

 

Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 

географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства 

Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 

ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 
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территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

 

Россия в мире.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом 

хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география 

экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Примерные темы практических работ 
1. Работа с картой «Имена на карте». 

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

изученных маршрутов путешественников. 

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

4. Определение координат географических объектов по карте. 

5. Определение положения объектов относительно друг друга: 

6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием 

шкалы высот и глубин. 

8. Определение азимута. 

9. Ориентирование на местности. 

10. Составление плана местности. 

11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений 

элементов рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности 

человека. 

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии. 

15. Описание объектов гидрографии. 

16. Ведение дневника погоды. 

17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов, обработка результатов наблюдений) . 

18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы 

ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных 

данных. 

20. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

21. Изучение природных комплексов своей местности. 

22. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 
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23. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных 

источников информации. 

24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

25. Описание природных зон Земли. 

26. Создание презентационных материалов о материке на основе различных 

источников информации. 

27. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 

28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России. 

30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в 

освоении и изучении территории России. 

32. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий 

России. 

33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, 

полезных ископаемых на территории России. 

34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа 

России. 

35. Описание элементов рельефа России. 

36. Построение профиля своей местности. 

37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии 

России . 

38. Описание объектов гидрографии России. 

39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля на территории России. 

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с 

климатограммами. 

41. Описание характеристики климата своего региона. 

42. Составление прогноза погоды на основе различных источников 

информации. 

43. Описание основных компонентов природы России. 

44. Создание презентационных материалов о природе России на основе 

различных источников информации. 

45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей. 

47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 

географии населения России. 

48. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 

населения в разных частях России. 

50. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

52. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях 

России. 

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, 

объяснение причин, составление схемы. 

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России. 
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55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

56. Описание основных компонентов природы своей местности. 

57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и 

особенностях населения своей местности на основе различных источников информации. 

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ. 

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 

хозяйства России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 

характеристикам. 

61. Создание презентационных материалов об экономических районах России 

на основе различных источников информации. 

62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 

экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими 

государствами. 

 

Математика 

Преподавание ведется по рабочей программе, составленной на основе: 

«Математика: рабочие программы: 7—11 классы с углублённым изучением 

математики /А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — М.: 

Вентана-Граф, 2017.  

 

Математика 5-6 класс (углубленное изучение) 

Натуральные числа 

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 

натуральных чисел. 

• Координатный луч. 

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Свойства сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с 

остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на2,на3,на5, на9.  

• Простые и составные числа. Разложение на простые множители.  

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

• Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби.  

• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном 

отношении. Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 
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• Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

• Противоположные числа. Модуль числа.  

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел 

Арифметические действия с рациональными числами Свойства сложения и 

умножения рациональных чисел.. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 

• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. 

• Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие 

скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых 

задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Случайное событие. Достоверность и невозможность события. Вероятность 

случайного события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. 

Прямая. Луч. 

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. 

Длина окружности. Число π.  

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар,сфера. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда и куба. 

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая 

система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби 

в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. 

Золотое сечение.Число нуль. Появление отрицательных чисел. Л.Ф.Магницкий. 

П.Л.Чебышев. А.Н.Колмогоров. 

 

Алгебра 7-9 класс (углубленное изучение) 

 

Содержание курса алгебры в 7–9 классах с углублённым изучением математики 

представлено в виде следующих содержательных разделов: «Алгебра», «Множества», 
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«Основы теории делимости», «Функции», «Статистика и теория вероятностей», 

«Алгебра в историческом развитии». 

     Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, 

необходимые для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также 

практических задач. В данном разделе формируется целостная система преобразований 

алгебраических выражений, которая служит фундаментом гибкого и мощного аппарата, 

используемого в решении различных математических задач в курсе алгебры и 

математического анализа. 

     Изучение материала способствует формированию у учащихся математического 

аппарата решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств, а также 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств с модулями и параметрами. 

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у 

учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится 

развитию алгоритмического мышления — важной составляющей интеллектуального 

развития человека. 

     Содержание раздела «Множества» нацелено на математическое развитие 

учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной 

речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением 

действительных чисел, расширяет круг задач, при решении которых используются 

операции над множествами. 

     Изучение раздела «Основы теории делимости» раскрывает прикладное и 

теоретическое значение математики в окружающем мире, формирует представления об 

объектах исследования современной математики. 

     Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

процессов и явлений окружающего мира. 

     Материал способствует развитию воображения и творческих способностей 

учащихся, формирует умение использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), расширяет круг методов математических доказательств, 

включая в него, в частности, метод математической индукции, позволяет раскрыть 

общенаучную роль современной математики. 

     Материал раздела «Статистика и теория вероятностей» способствует 

развитию понимания вероятностного характера реальных зависимостей. 

     Раздел «Алгебра в историческом развитии» направлен на формирование 

ценностного отношения к алгебре как науке, воспитание уважения к учёным, которые 

внесли вклад в развитие науки, понимание основополагающих достижений классической 

и современной алгебры. 

 

Числа 

   Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные 

и бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной 

дроби. Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия 

с иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. Представления о расширениях 

числовых множеств. 

Алгебраические выражения 

   Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Доказательство тождеств. Степень с натуральным показателем и её свойства. 

Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен 

стандартного вида. Однородный многочлен. Симметрический многочлен. Степень 
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многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Деление многочленов. 

Корни многочлена. Теорема Безу. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и 

квадрат 

разности двух выражений, квадрат суммы нескольких выражений, куб суммы и куб 

разности двух выражений, произведение разности и суммы двух выражений. Разложение 

многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 

группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух 

выражений. Сумма и разность n-х степеней двух выражений. Квадратный трёхчлен. 

Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного 

трёхчлена на линейные множители. 

   Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная 

дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и 

деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем 

и её свойства. 

   Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные 

корни. 

Уравнения 

   Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Область определения 

уравнения. Равносильные уравнения. Уравнение-следствие. Свойства уравнений с одной 

переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

   Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение простейших 

иррациональных уравнений. Решение уравнений методом замены переменной. Уравнения, 

содержащие знак модуля. Уравнения с параметрами. Целое рациональное уравнение. 

Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

   Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя 

переменными. Графические методы решения систем уравнений с двумя переменными. 

Равносильные системы и их свойства. Решение систем уравнений методом подстановки и 

методами сложения и умножения. Решение систем уравнений методом замены 

переменных. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной 

ситуации. 

Неравенства 

   Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения выражения. Основные методы доказательства 

неравенств. Неравенства между средними величинами. Неравенство Коши — 

Буняковского. 

   Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Неравенство-

следствие. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной. Решение неравенств методом интервалов. Решение простейших 

иррациональных неравенств. Системы и совокупности неравенств с одной переменной. 

Неравенства, содержащие знак модуля. 

   Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

Множества 

   Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. 

Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация 

соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Конечные множества. 

Формула включения-исключения. Взаимно однозначное соответствие. Бесконечные 

множества. Счётные множества. 



244 

 

   Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как 

дробь вида  , где m ∈ Z, n ∈ N, и как бесконечная периодическая десятичная дробь. 

Представление об иррациональном числе. Множество действительных чисел. 

Представление действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной 

дроби. Сравнение действительных чисел. Модуль числа. Связь между множествами N, Z, 

Q, R. 

Основы теории делимости 

   Делимость нацело и её свойства. Деление с остатком. Сравнения по модулю и их 

свойства. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух натуральных 

чисел. Взаимно простые числа. Алгоритм Евклида. Признаки делимости. Простые и 

составные числа. Основная теорема арифметики. Малая теорема Ферма. 

Функции 

Числовые функции 

   Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция 

как математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с 

помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. 

Промежутки возрастания и убывания функции. Чётные и нечётные функции. Наибольшее 

и наименьшее значения функции. 

   Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, 

функция y , степенная функция, их свойства и графики. 

Числовые последовательности 

   Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные 

последовательности. Способы задания последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. 

Формулы суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Представление о пределе последовательности. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой |q| < 1. Представление бесконечной периодической десятичной 

дроби в виде обыкновенной дроби. Суммирование. Метод математической индукции. 

Статистика и теория вероятностей 

   Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные 

статистические показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения числового набора. Отклонение. Случайные выбросы. 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 (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных 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 Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные независимые 

испытания. Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. 

Испытания до первого успеха. Условная вероятность. Формула полной вероятности. 

   Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. 

Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных 

элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов 
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комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии 

испытаний Бернулли. 

   Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. 

Случайный выбор числа из числового отрезка. 

   Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное 

дискретное распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение 

Бернулли. Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, 

умножение случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и 

стандартное отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа 

успехов в серии испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение 

вероятностей и точность измерения. Применение закона больших чисел в различных 

сферах человеческой деятельности. 

Алгебра в историческом развитии 

   Зарождение алгебры: книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда        

аль-Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея 

координат. Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения 

уравнений 3-й и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория 

вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. Из 

истории развития понятия счётности множества. О проблемах, связанных с простыми 

числами. 

   Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышев. Н. И. Лобачевский. В. Я. Буняковский. А. Н. 

Колмогоров. Евклид. Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. 

Паскаль. Л. Пизанский. К. Гаусс. Г. Кантор. Л. Эйлер. Ю. В. Матиясевич. Ж. Л. Ф. 

Бертран. Пифагор. Э. Безу. 

 

Геомерия 7-9 классы (углубленное изучение) 

 

Содержание курса геометрии в 7–9 классах с углублённым изучением математики 

представлено в виде следующих содержательных разделов: «Геометрические фигуры», 

«Измерение геометрических величин», «Векторы и координаты на плоскости», 

«Геометрические преобразования», «Геометрия в историческом развитии». 

     Материал раздела «Геометрические фигуры» является фундаментом для 

изучения курса геометрии. В ходе изучения данного материала у учащихся формируются 

знания о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания 

реального мира, а также умения использовать геометрический язык для описания 

предметов окружающего мира. Важнейшей задачей раздела является развитие умения 

определять понятия, выявлять и доказывать свойства и признаки геометрических 

объектов. 

     Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и 

углубляет представления учащихся об измерениях длин, углов и площадей фигур, 

способствует формированию практических навыков, необходимых как при решении 

геометрических задач, так и в повседневной жизни. 

     Содержание раздела «Векторы и координаты на плоскости» расширяет и 

углубляет представления учащихся о методе координат, развивает умение применять 

алгебраический аппарат при решении геометрических задач, а также задач смежных 

дисциплин. Содержание раздела позволяет существенно упростить изложение 

доказательства некоторых теорем геометрии, формирует умение решать геометрические 

задачи векторным методом, раскрывая при этом взаимосвязь между теоретическими 

знаниями и их практическими применениями, применение соответствующего 

математического аппарата в таких дисциплинах как физика, техника, инженерное дело. 

     Материал раздела «Геометрические преобразования» расширяет аппарат 

эффективных методов решения целого ряда задач и доказательства теорем, формирует 
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умения решать практические задачи и задачи смежных дисциплин геометрическими 

методами, тем самым реализуя внутрипредметную и межпредметную интеграцию 

обучения. 

     Раздел «Геометрия в историческом развитии» представляет собой 

систематическую работу над изучением истории геометрии, как в мировом, так и в 

отечественном масштабе, обусловливая при этом разностороннее развитие и воспитание 

учащихся. Материалы раздела рассказывают об истории развития изучаемых разделов 

геометрии, содержат биографические справки об авторах открытий, теорем, методов. 

Также в систему упражнений включены старинные задачи народов мира. 

Простейшие геометрические фигуры 

   Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

Биссектриса угла. 

   Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 

параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. Проекция наклонной. 

Многоугольники 

   Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя 

линия треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. Теорема Пифагора. 

   Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения 

медиан, биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон 

треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках. Теорема Менелая. Теорема Чевы. Прямая Эйлера. 

Окружность девяти точек. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 

0° до 180°. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же 

угла. Решение треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. 

   Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия 

трапеции и её свойства. 

   Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Сумма внешних углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники. 

Окружность и круг. Геометрические построения 

   Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные 

углы. Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и 

окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные 

четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

Вневписанная окружность треугольника. 

   Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и 

биссектриса угла как ГМТ. 

   Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на 

построение: построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра 

данного отрезка, построение прямой, проходящей через данную  точку и 

перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы данного угла. Построение 

треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на построение. 

Измерение геометрических величин 

   Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

   Периметр многоугольника. 
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   Длина окружности. Длина дуги окружности. 

   Градусная мера угла. Градусная мера дуги окружности. Величина вписанного 

угла. 

   Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Равносоставленные 

многоугольники. Нахождение площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. 

   Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных 

фигур. 

Декартовы координаты на плоскости 

   Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. 

Координаты точки, делящей отрезок в данном отношении. Уравнение фигуры. Уравнения 

окружности. Общее уравнение прямой. Угловой коэффициент прямой. Уравнение прямой, 

проходящей через две заданные точки. Метод координат. 

Векторы 

   Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования 

   Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные 

фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

Элементы логики 

   Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. 

Употребление логических связок если …, то …; тогда и только тогда. 

Геометрия в историческом развитии 

   Из истории геометрии: «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. 

Тригонометрия — наука об измерении треугольников. Построение правильных 

многоугольников. Как зародилась идея координат. Н.И. Лобачевский, Л. Эйлер, Фалес, 

Пифагор. 

 

Информатика 

Преподавание ведется по рабочей программе, составленной на основе: 

Босова Л.Л, Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы.  5-6 классы.– 

Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы. // Семакин И. Г., Залогова Л. 

А., Русаков С. В., Шестакова Л. В.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  

информационная и алгоритмическая культура;умения формализации и структурирования 

информации, способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое 

для профессиональной деятельности в современном обществе; 

формируютсяпредставления 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; навыков и умений безопасного 

и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети 

Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 
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Введение 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны 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. 

Роботизированные 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. 

Суперкомпьютеры. 

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 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном 

алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов 

на русском 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 слова. 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 кириллицы. 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 RGBиCMYK. Модели HSB и CMY. Глубина 

кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 
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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 

позиционных 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 

десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 

Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические 

значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, 

логическое умножение), «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 законов алгебры логики. Логические элементы. 

Схемы логических элементов и их физическая (электронная) реализация. 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 минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. 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. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 

(язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 

устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное 

управление самодвижущимся роботом. 
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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: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий 

от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной 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 

алгоритмических 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; 

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, 

Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их 

решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; 

обработка целых чисел, представленных 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 

выполнение, 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 зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 
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выполняющих много шагов по обработке 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 характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) 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 программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), 

проведение компьютерного эксперимента, 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 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной 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: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, 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.). 
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Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 

операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 

компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (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 запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 

карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 

Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 

результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 

социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

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. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 

программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

 

Так как «Законом об образовании» предоставляется возможность учета потребностей 

обучающихся, вариативности образовательной программы, основная образовательная 

программа основного общего образования содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, обязательная часть основной 

образовательной программы основного общего образования составляет 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, - 30% от общего объема основной 

образовательной программы основного общего образования, подобное соотношение 

использовано для внесение изменений в примерную рабочую программу по информатике. 

Самостоятельно разработанные разделы программы составляют до 30% учебного времени 

(до 10-11 часов). 

Информация вокруг нас (12 часов) 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 
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Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления 

информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана 

действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 

мышление. Понятие как форма мышления. 

Информационные технологии (28 часов) 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, 

звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель 

мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные 

меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые 

окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы 

редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и 

удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, 

расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал 

и др.). Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление 

ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, 

копирование.  Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.  

Информационное моделирование (18 часов) 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Алгоритмика (10 часов) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их 
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назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с 

помощью команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках 

математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

 

Введение в физику. Физика 

Преподавание ведется по рабочей программе, составленной на основе: 

авторской программы А.Е. Гуревич, Д.А. Исаев, Л.С.Понтак, включенной в 

перечень программ для общеобразовательных учреждений, и методического пособия 

«Физика. Химия. 5-6 классы» с опорой на учебник «Физика. Химия. 5-6 класс» 

А.Е.Гуревич, Д.С.Исаев, А.С. Понтак . – Дрофа. - 2019 г. 

Грачев А.В., Погожев В.А., Селиверстов А.В. «Физика».7 – 9 классы, М., 

Вентана-Граф, 2014. 

Введение в физику. 6 класс. 

Введение 
 Природа живая и неживая. Явления природы. Человек – часть природы. Влияние 

человека на природу. Необходимость изучения природы и бережного отношения к 

ней. Охрана природы. 

 Физика – наука о природе. Что изучает физика. Тела и вещества. Научные методы 

изучения природы: наблюдение, опыт, теория. 

 Знакомство с простейшим физическим оборудованием: пробирка, колба, 

лабораторный стакан, воронка, пипетка, шпатель, пластмассовый и металлический 

штативы, держатель для пробирок. Нагревательный прибор, особенности пламени. 

Правила нагревания вещества. 

 Измерительные приборы: линейка, измерительная лента, весы, термометр, 

мензурка (единицы измерений, шкала прибора, цена деления, предел измерений, 

правила пользования). 

 Лабораторные работы 

 Знакомство с лабораторным оборудованием. 

 Знакомство с измерительными приборами. 

 Определение размеров физического тела. 

 Измерения объема жидкости. 

 Измерение объема твердого тела. 

 Тела и вещества 

 Характеристики тел и веществ (форма, объем, цвет, запах). 

 Твердое, жидкое и газообразное состояния вещества. 

 Масса тела. Массы различных тел в природе. Эталон массы. Весы. 

 Температура. Термометры. 

 Делимость вещества. Молекулы, атомы, ионы. Представление о размерах частиц 

вещества. Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с 

температурой. Диффузия в твердых телах, жидкостях и газах. Взаимодействие 

частиц вещества и атомов. Пояснение строения и свойств твердых тел, жидкостей и 

газов с молекулярной точки зрения. Строение атома и иона. Плотность вещества. 

 Лабораторные работы 

 Сравнение характеристик тел. 

 Измерение массы тела на рычажных весах. 

 Измерение температуры воды и воздуха. 
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 Наблюдение делимости вещества. 

 Наблюдение явления диффузии. 

 Измерение плотности вещества. 

Взаимодействие тел 
 Изменение скорости и формы тел при их взаимодействии. Действие и 

противодействие. 

 Сила как характеристика взаимодействия. Динамометр. Ньютон – единица 

измерения силы. 

 Инерция. Проявление инерции, примеры ее учета и применения. Масса как мера 

инертности. 

 Гравитационное взаимодействие. Гравитационное взаимодействие и Вселенная. 

Сила тяжести. Зависимость силы тяжести от массы. 

 Деформация. Различные виды деформации. Сила упругости, ее направление. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

 Сила трения. Зависимость силы трения от силы тяжести и качества обработки 

поверхностей. Роль трения в природе и технике. Способы усиления и ослабления 

трения. 

 Давление тела на опору. Зависимость давления от площади опоры. Паскаль – 

единица измерения давления. 

 Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление на глубине 

жидкости. Сообщающиеся сосуды, их применение. 

 Действие жидкостей на погруженное в них тело. Архимедова сила. Зависимость 

архимедовой силы от рода жидкости и от объема погруженной части тела. Условия 

плавания тел. 

  Лабораторные работы 

 Измерение силы трения. 

 Определение давления тела на опору. 

 Измерение выталкивающей силы. 

 Выяснение условия плавания тел. 

Физические явления 
 Механическое движение. Виды механических движений Скорость. 

Относительность механического движения. Звук, источник звука. Эхолот. 

 Лабораторные работы: 

 Вычисление скорости движения бруска; 

 Наблюдение источников звуков 

 Тепловые явления 

 Разнообразие тепловых явлений. Тепловое расширение тел. Плавление и 

отвердевание. Испарение и конденсация. Теплопередача. 

 Лабораторная работа: 

 От чего зависит скорость испарения жидкости 

 

Физика 7-9 класс (расширенное календарно-тематическое планирование) 

 

 

Физика и физические методы изучения природы. Измерение физических величин. 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент - источник знаний и критерий их достоверности. Моделирование явлений и 

объектов природы.  

Физические величины. Измерение физических величин. Погрешности измерений. 

Международная система единиц. Научный метод познания. Физические законы. Роль 

физики в формировании научной картины мира, естественнонаучной грамотности. 

Структура физики. Связь физики с другими науками. Физика и техника.  
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Демонстрации: 

Наблюдение физических явлений: свободного падения тела, колебания нитяного 

маятника, кипение воды, притяжение стального шара магнитом, свечение нити 

электрической лампы, электрической искры. 

Физические приборы для измерения механических, тепловых и электрических величин: 

часы, метроном, линейка, мензурка, динамометр, термометр, амперметр. 

 

Лабораторные работы: 

1. Измерение длины и площади. 

2. Определение объема твердого тела неправильной формы. 

3. Измерение размеров малых тел методом рядов. 

Лабораторные опыты: 
1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. Изучение 

погрешности измерения. 

2. Измерение времени между ударами пульса. 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

      1.   История создания приборов для измерения времени. 

      2.   Конструирование водяных часов. 

      3.   Способы измерения расстояний. 

 

Кинематика. 

Механическое движение. Способы описания механического движения. 

Относительность  движения. Система отсчета.  

Прямолинейное равномерное движение, способы его описания. Скорость 

прямолинейного равномерного движения.  

Перемещение. Путь. Прямолинейное неравномерное движение. Средняя и 

мгновенная скорости. Ускорение. 

 Прямолинейное равноускоренное движение и способы его описания.  Свободное 

падение тел.  

Сложение движений. Принцип независимости движений. Траектория. 

Криволинейное движение.  Движение тела, брошенного под углом к горизонту.  

Равномерное движение по окружности. Период и частота вращения. Угловая 

скорость. Скорость и ускорение при равномерном движении по окружности.  

      

Демонстрации: 

1. Равномерное   прямолинейное движение. 

2. Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

3. Свободное падение тел. 

4. Равноускоренное прямолинейное движение. 

5. Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы:  

1. Измерение скорости  равномерного прямолинейного движения. 

2. Изучение  равноускоренного прямолинейного движения.  

3. Изучение равномерного движения по окружности.  

4. Измерение центростремительного ускорения. 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

      1. Историческая реконструкция опытов Галилея по определению ускорения 

свободного падения тела. 

      2.   Принципы работы приборов для измерения скоростей и ускорений. 
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      3.   Применение свободного падения тела для измерения времени реакции человека. 

      4. Оценка границы погрешностей при измерении времени реакции человека способом 

применения свободного падения тела.  

 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Материальная точка как модель 

физического тела. Сила. Сложение сил. Измерение сил. Масса тела. Плотность вещества. 

Второй закон Ньютона. Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона.  

 Сила тяжести. Сила упругости. Сила реакции опоры. Вес тела. Невесомость. Сила 

трения. 

Динамика равномерного движения материальной точки по окружности.  

 Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Давление. Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Атмосферное давление на 

различных высотах. Закон Паскаля. Гидростатическое давление.  Сообщающиеся сосуды. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.Плавание тел и судов. 

Воздухоплавание. 

 

Демонстрации: 

1. Явление инерции. 

2. Взаимодействие тел. 

3. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

4. Сравнение масс двух тел по их ускорениям при взаимодействии. 

5. Зависимость силы упругости от деформации пружины. Измерение силы по 

деформации пружины. 

6. Сложение сил. 

7. Второй закон Ньютона. 

8. Третий закон Ньютона. 

9. Свойства силы трения. 

10. Явление невесомости. 

11. Обнаружение атмосферного давления. 

12. Барометр. Измерение атмосферного давления. 

13. Опыт с шаром Паскаля. 

14. Гидравлический пресс. 

15. Опыты с ведерком Архимеда. 

 

Лабораторные работы: 

1. Измерение массы тела. 

2. Измерение плотности твердого тела. 

3. Измерение плотности жидкости. 

4. Градуировка пружины и измерение с ее помощью веса тела. 

5. Измерение жесткости пружины. 

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления. 

7. Определение коэффициента трения скольжения. 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

9. Изучение условий плавания тел. 

 

Лабораторные опыты:  
1. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. 

2. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

3. Сложение сил, направленных под углом. 
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4. Измерение сил взаимодействия двух тел. 

5. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

6. Экспериментальная проверка зависимости давления твердого тела на опору от  

     действующей силы и площади опоры. 

7. Измерение атмосферного давления. 

8. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

 

Возможные объекты экскурсии: цех завода, строительная площадка. 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

1.  Историческая реконструкция опытов Кулона и Амонтона по определению 

величины силы трения скольжения. 

2.   История открытия Ньютоном законов классической механики. 

3.   Первые искусственные спутники Земли. 

4.   Конструирование ареометра. Измерение плотности жидкости с помощью 

ареометра. 

5.   Моделирование воздушных шаров и дирижаблей. 

 

 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Статика.  

Механические колебания и волны. 

Импульс материальной точки. . Изменение импульса материальной точки. Закон 

сохранения импульса системы  материальных точек. . Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Механическая энергия 

системы материальных точек, причины ее изменения.  Закон сохранения механической 

энергии  системы материальных точек.  

Твердое тело. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Центр масс 

твердого тела.  

Простые механизмы. Рычаг. Рычаги в технике, быту и в природе. Подвижные и 

неподвижные блоки. "Золотое правило" механики. Коэффициент полезного действия 

(КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Свободные 

колебания. Математический и пружинный маятники. Затухающие и вынужденные 

колебания. Резонанс.  Механические волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и 

высота тона.  

 

Демонстрации: 

1. Закон сохранения импульса. 

2. Реактивное движение модели ракеты. 

3. Изменение энергии при совершении работы. 

4. Условие равновесия рычага. 

5. Простые механизмы. 

6. Наблюдение колебаний тел. 

7. Наблюдение механических волн. 

8. Звуковые колебания. 

9. Условия распространения звука. 

10. Опыт с электрическим звонком, помещенным под колокол вакуумного насоса. 

 

Лабораторные работы: 

1. Исследование условий равновесия рычага. 

2. Определение КПД наклонной плоскости. 



259 

 

3. Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

4. Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза и 

жесткости пружины. 

5. Определение ускорения свободного падения с помощью нитяного маятника. 

Лабораторные опыты: 
1. Изучение столкновения тел.  

2. Измерение кинетической энергии по длине тормозного пути. 

3. Измерение потенциальной энергии тела. 

4. Измерение потенциальной энергии упругой деформации пружины. 

5. Исследование превращений механической энергии. 

 

Возможные объекты экскурсии:  строительная площадка, промышленное производство. 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

1.   Реактивное движение в природе. 

2.  Применение простых механизмов в технологиях строительства от древних еги птян 

до наших дней. 

3.    Исследование конструкции велосипеда. 

4.    Струнные музыкальные инструменты. 

5.   Измерение шумового фона и оценка влияния уровня шумового загрязнения на 

здоровье людей. 

 

Строение и свойства вещества. Тепловые явления.  

 

Строение вещества. Взаимодействие частиц вещества. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Броуновское движение.  Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры со 

скоростью хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплообмен как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплообмена: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Необратимость процессов теплообмена. 

Агрегатные состояния вещества. Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Влажность воздуха. Насыщенный пар. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота 

сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Газовые законы. Объединенный газовый закон. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина. Двигатель 

внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение 

устройства и принципа действия холодильника. Экологические проблемы 

теплоэнергетики. 

 

Демонстрации: 

1. Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2. Модель хаотического движения молекул  газа. 

3. Модель броуновского движения.  

4. Сцепление твердых тел. 

5. Повышение давления воздуха при нагревании. 

6. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 

7. Демонстрация образцов кристаллических тел. 

8. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 
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9. Принцип действия термометра. 

10. Теплопроводность различных материалов. 

11. Конвекция в жидкостях и газах. 

12. Теплообмен  путем излучения. 

13. Явление испарения. 

14. Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении. 

15. Понижение температуры кипения жидкости при понижении давления. 

16. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

17. Принцип работы двигателя внутреннего сгорания. 

 

Лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при теплообмене. 

2. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Лабораторные опыты: 

1. Опыты по обнаружению действия молекулярного притяжения. 

2. Исследование изменения температуры остывающей воды во времени. 

3. Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и 

работы внешних сил  

4. Исследование процессов испарения. 

5. Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

6. Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

 

Возможные объекты экскурсии:  лаборатории или цех по выращиванию кристаллов, 

холодильное предприятие, инкубатор. 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

      1.   История открытия молекулярного строения вещества. 

      2.   Полиморфизм воды. 

      3.   Исследование всплывающего пузырька воздуха методом фотометрии. 

      4.   История создания термометра. 

      5.   Материалы и фасоны одежды для различных климатических условий. 

      6.   Влияние климата на выбор строительных материалов и конструкции жилых 

помещений. 

      7.   Двигатели летательных аппаратов в XIX  -  XX вв. Сравнительный анализ 

воздействия   

            на окружающую среду. 

 

Электрические явления 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Принцип суперпозиции 

для сил взаимодействия электрических зарядов. 

Дальнодействие и близкодействие. Электрическое поле. Действие электрического 

поля на электрические заряды. Напряженность. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники.  Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Условия возникновения электрического тока. 

Источники постоянного тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и 

действия электрического тока.  

Сила тока. Работа сил электрического поля. Электрическое напряжение. 

Электрическая цепь. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической 

цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Электрические нагревательные и 
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осветительные приборы. Короткое замыкание. Правила безопасности при работе с 

источниками  тока, электрическими цепями и приборами. 

Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках и газах. 

Полупроводниковые приборы.  

 

Демонстрации: 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Закон сохранения электрических зарядов. 

5. Проводники и изоляторы. 

6. Электризация через влияние. 

7. Устройство конденсатора. 

8. Энергия заряженного  конденсатора. 

9. Источники постоянного тока. 

10.Составление электрической цепи. 

11.Измерение силы тока амперметром. 

12. Сила тока в электрической цепи с параллельным соединением элементов. 

13.Измерение напряжения вольтметром. 

14.Реостат и магазин сопротивлений. 

15.Зависимость электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

16.Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

17.Измерение напряжения в электрической цепи при последовательном соединении 

элементов. 

18. Электрические свойства полупроводников. 

19. Электрический разряд в газах. 

 

Лабораторные работы: 

1. Сборка  электрической цепи и измерение силы  тока в ее различных участках. 

2. Измерение электрического напряжения  между двумя точками электрической цепи. 

3. Изменение силы тока в электрической цепи с помощью реостата и определение  

электрического сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

4. Изучение последовательного соединения проводников. 

5. Изучение параллельного соединения проводников. 

6. Измерение работы и мощности электрического тока. 

Лабораторные опыты: 

1. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

3. Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. 

4. Изучение работы полупроводникового диода. 

 

Возможные объекты экскурсии: электростанция, промышленный цех. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

1. Определение знака заряда при электризации. 

2. Изготовление заземления. 

3. "Александрийские горшки": правда или вымысел? Историческая реконструкция. 

4. Измерение кожно-гальванической реакции человека и определение параметров 

зависимости. 

5. Способы "реанимации" аккумулятора мобильного телефона на природе. 
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Электромагнитные явления. Электромагнитные колебания и волны. 

Магнитное поле. Магнитное поле постоянных магнитов. Взаимодействие магнитов. 

Линии магнитного поля. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. 

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение. Магнитное поле 

Земли. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Правило левой 

руки. Амперметр. Вольтметр. Гальванометр. Электродвигатели постоянного тока. 

Электромагнитное реле. Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. 

Сила Лоренца.   

 Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Правило Ленца.  

Переменный ток. Электрогенератор. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

 Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны, 

их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы. 

 

 Демонстрации: 

1. Опыт Эрстеда. 

2. Магнитное поле тока. 

3. Электрический звонок. 

4. Электромагнитное реле. 

5. Действие магнитного поля на проводник с током. 

6. Устройство электродвигателя. 

7. Гальванометр.  

8. Электромагнитная индукция. 

9. Правило Ленца. 

10. Получение переменного тока при вращении рамки в магнитном поле. 

11. Устройство генератора постоянного тока. 

12. Устройство генератора переменного тока. 

13. Устройство трансформатора. 

14. Свойства электромагнитных волн. 

15. Принципы радиосвязи. 

 

Лабораторные работы: 

1. Сборка электромагнита и изучение его принципа действия.  

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

Лабораторные опыты: 

1. Исследование магнитного взаимодействия тел. 

2. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.  

3. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

4. Изучение принципа действия электродвигателя. 

5. Изучение работы электрогенератора постоянного тока. 

6. Получение переменного тока. 

 

Возможные объекты экскурсии: радиостанция, физиотерапевтический кабинет 

поликлиники. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

1. Историческая реконструкция опытов Ампера. 

2. Изготовление установки для демонстрации опытов по электромагнитной индукции. 

3. Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 
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4. Электромагнитное излучение с помощью СВЧ - печи. 

5. Исследование влияния электромагнитных полей на организм человека, их 

использование в медицине. 

 

Оптика. 

 Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного  распространения света. Закон отражения света. Плоское зеркало.  Закон 

преломления света. Явление полного внутреннего отражения.  

 Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в 

зеркале и линзе. Формула тонкой линзы. Глаз  как оптическая система.  Оптические 

приборы.  

 Дисперсия света. Цвета тел.  

Волновые свойства света. Физический смысл показателя преломления. Интерференция и 

дифракция света. 

 

Демонстрации: 

1. Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света.  

3. Преломление света. 

4. Ход лучей в собирающей линзе. 

5. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

6. Получение изображений с помощью линз. 

7. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

8. Модель глаза. 

9. Дисперсия белого света. 

10. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

 

Лабораторные работы:   

1. Определение  фокусного расстояния собирающей линзы и получение изображения 

с помощью собирающей линзы. 

Лабораторные опыты: 

1. Изучение явления распространения света. 

2. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

3. Наблюдение явления преломления света. 

4. Наблюдение явления дисперсии света. 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

1. История исследования световых явлений. 

2. Изготовление камеры-обскуры, получение изображений. 

3. Историческая реконструкция телескопа Галилея. 

4. Изготовление калейдоскопа. 

5. Исследование солнечных ожогов на листьях растений с помощью капель воды. 

6. Исследование влияния режима освещения на живые организмы. 

 

 

Квантовые явления.  

(Строение атома и атомного ядра.) 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение 

и испускание света атомами.  

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Радиоактивность. Альфа, бета и 

гамма -  распад. Правило смещения. Изотопы. Период полураспада.  
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 Ядерные силы. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект 

масс. Энергия связи атомных ядер.   

 Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Источники энергии 

Солнца и звезд.  

 Методы регистрации ядерных излучений. Дозиметрия.  Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций.   

Демонстрации: 

1. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

2. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 

3. Дозиметр. 

Лабораторные работы: 

1. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров излучения. 

2. Определение знака заряда частиц по фотографиям их треков.  

3. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

Лабораторные опыты: 

      1.   Измерение элементарного электрического заряда. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

       1.   История изучения атома. 

       2.   История открытия линейчатых спектров. 

       3.   Исследование зависимости радиационного фона от солнечной активности. 

       4.   Определение бета - активности проб различных строительных материалов. 

       5.   Определение бета - активности проб различных участков тела человека. 

       6.   Способы уменьшения радонового загрязнения в помещениях.    

  

Строение и эволюция Вселенной. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Происхождение Солнечной 

системы. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Физическая природа 

Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Демонстрации: 

       1. Астрономические наблюдения. 

       2. Знакомство с созвездиями и  наиболее яркими звездами. 

       3. Наблюдение суточного вращения звездного неба. 

       4. Наблюдение суточного движения Солнца. 

       5. Наблюдение движения Луны и планет относительно звезд. 

       6. Модель солнечного и лунного затмений. 

       7. Модель строения Солнечной системы, Солнца. 

       8. Анимационная модель "Большого взрыва".  

Лабораторные опыты: 

       1. Нахождение созвездий и наиболее ярких звезд на звездном небе. 

       2. Наблюдение суточного вращения звездного неба. 

       3. Наблюдение суточного движения Солнца. 

       4. Наблюдение движения Луны и планет относительно звезд. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

        1. История исследования Луны. 

        2. Наблюдение за фазами Луны и объяснение природы лунных затмений. 

        3. История исследования планет Солнечной системы. 

        4. История и результаты исследования кометы Галлея. 

        5. Солнце - ближайшая к нам звезда. 

        6. Влияние солнечной активности и солнечного света на жизнь на Земле. 

 

Биология 
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Преподавание ведется по рабочей программе, составленной на основе: 

И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. 

Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2015 

Раздел 1. Живые организмы   (136 часов) 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие  

организмов . Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

и инструментами. 

       Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями 

           Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание первой помощи при отравлении грибами.  

         Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

         Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры  

профилактики заболеваний. 

         Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности  обмен  

веществ и превращение энергии, питание, 

фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция 

процессов жизнедеятельности. Движение. Рост , развитие  и размножение. Многообразие 

растений , принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, папоротники , голосеменные и покрытосеменные растения. 

Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие   сельскохозяйственные 

культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 

растительные общества. Усложнение растений  в процессе эволюции. 

              Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и 

жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 

заболеваний, вызываемых  животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов 

животных. 

Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного. 

Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей 

Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 

Изучения строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 



266 

 

Изучение строения рыб. 

Изучения строения птиц. 

Изучение строение куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии 

Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Разнообразие птиц и млекопитающих.              

 

Раздел 2.Человек и его здоровье (68 часов) 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. 

      Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического 

мира. Черты сходства и различия человека и животных. 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. 

Методы изучения организма человека. 

      Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Значение   физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

     Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. 

Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Лимфа. Переливание крови. 

Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные 

сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс.  Приемы  оказания 

первой  помощи при кровотечениях 

      Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лѐгких и 

тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 

Примеры оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

      Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

       Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. 

Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

    Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приѐмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 

и их профилактика. Закаливание организма. 

      Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

       Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путѐм, их профилактика. 

ВИЧ — инфекция и еѐ профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое 

консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

      Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

       Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 

слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. 

Обоняние. Вкус. 

      Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение. 

      Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 
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рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. 

Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарѐнность. 

Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики 

человека. 

      Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового  образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток и тканей. 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и 

наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ѐмкости легких. 

Строение и работа органа зрения. 

Экскурсия 

Происхождение человека. 

 

Раздел 3 

Общие биологические закономерности (68 часов) 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. 

     Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка , 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

    Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма. 

    Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые  

клетки. Оплодотворение. 

    Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

   Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

  Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. 

Движущие виды эволюции : наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. 

    Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация  

живой природы. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения  энергии 

 Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 
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описание. 

Выявление изменчивости у организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 

Перечень лабораторных и практических работ, экскурсий 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного. 

Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей 

Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 

Изучения строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучения строения птиц. 

Изучение строение куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии 

Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Разнообразие птиц и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток и тканей. 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и 

наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ѐмкости легких. 

Строение и работа органа зрения. 

Экскурсия 

Происхождение человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

Выявление изменчивости у организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса 
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Химия 

Преподавание ведется по рабочей программе, составленной на основе: 

программы Габриелян О.С. «Программа основного общего образования. 

Химия. 8-9 классы». М.: Дрофа, 2012 

Введение .Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. Понятие о химическом элементе и формах его 

существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. Превращения веществ. 

Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. 

Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. 

Роль отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В. 

Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки 

химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и 

коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов 

массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы. Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие 

периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для 

получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации.                                                                                                                   

Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) различных простых и сложных веществ. 

Коллекция стеклянной химической посуды. Коллекция материалов и изделий из них на 

основе алюминия. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты. 

Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. Сравнение скорости 

испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги.  

 

Атомы химических элементов. Атомы как форма существования химических элементов. 

Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны, 

нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», 

«относительная атомная масса». Изменение числа протонов в ядре атома — образование 

новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование 

изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного химического элемента. Электроны. Строение электронных 

уровней атомов химических элементов малых периодов. Понятие о завершенном 

электронном уровне. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и 

строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, 

номера периода. Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома 

химического элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, 

образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. 

Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов 

элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых 

веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные 

формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о 

валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. 

Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по 

формуле бинарного соединения. Взаимодействие атомов металлов между собой — 

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.            
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Демонстрации.                                                                                                                       

Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева различных форм.                                                 

Лабораторные опыты.                                                                                    

Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. Изготовление моделей 

молекул бинарных химических соединений. Изготовление модели, иллюстрирующей 

свойства металлической связи.                                                                                                    

 

Простые вещества   

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе. Важнейшие простые 

вещества-металлы: железо, алюминий,кальций, магний, натрий, калий. Общие физические 

свойства металлов.Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами 

кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода.Молекулы простых веществ-

неметаллов: водорода, кислорода,азота, галогенов. Относительная молекулярная 

масса.Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых 

веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого 

понятия. Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «число Авогадро».                                               

Демонстрации.                                                                                                              

Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. Некоторые 

металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Молярный объем газообразных 

веществ.                                                     

Лабораторные опыты.                                                                                   

Ознакомление с коллекцией металлов. Ознакомление с коллекцией неметаллов.  

Соединения химических элементов. Степень окисления. Сравнение степени окисления и 

валентности. Определение степени окисления элементов в бинарных соединениях. 

Составление формул бинарных соединений, общий способ их названий. Бинарные 

соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их 

формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их 

состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. Основания, их 

состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: гидроксиды 

натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях.                           

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкале рН). Изменение окраски 

индикаторов. Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. 

Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат 

кальция. Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. 

Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток. Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента 

смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля».      

Демонстрации.                                                                                                         

Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида 

натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы и изменение их 

окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в 

различных средах. Шкала рН.                                                          

Лабораторные опыты. 
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Ознакомление с коллекцией оксидов. Ознакомление со свойствами аммиака, выданного в 

ампуле. Качественная реакция на углекислый газ. Определение рН растворов кислоты, 

щелочи и воды. Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 

Ознакомление с коллекцией солей. Ознакомление с коллекцией веществ с разными 

типами кристаллической решетки и изготовление моделей кристаллических решеток. 

Ознакомление с образцом горной породы. 

 

Изменения, происходящие с веществами  

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществом.Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — 

физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. Явления, 

связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений 

химических реакций.  

 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы 

или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. 

Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора 

с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей. Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. 

Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические 

реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности 

металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций 

между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их 

солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания 

реакций обмена в растворах до конца. Типы химических реакций на примере свойств 

воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие 

воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и 

неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды 

с металлами. Реакции обмена — гидролиз веществ.                                                     

Демонстрации. 

Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или бензойной 

кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с горящей 

лампочки накаливания. Примеры химических явлений:а) горение магния, фосфора; б) 

взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди 

(II);г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди 

(II) с серной кислотой при нагревании;е) разложение перманганата калия; ж) разложение 

пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) 

взаимодействие разбавленных кислот с металлами.                                                                                                     

Лабораторные опыты. 

Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. Замещение меди в растворе хлорида 

меди (II) железом.                                                                        

Практикум «Простейшие операции с веществом» 

Практическая работа. Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами.                                                                    

Практическая работа. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и 

их описание (домашний эксперимент).                 

Практическая работа. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент).     
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Практическая работа. Признаки химических реакций.                      

Практическая работа. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его 

в растворе.                                                                       

 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов Растворение как физико-

химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые 

растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от температуры. 

Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для 

природы и сельского хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. 

Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с различным 

характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные 

уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. Классификация ионов и их 

свойства. Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. Основания, их 

классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие 

щелочей с оксидами неметаллов. Соли, их диссоциация и свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих 

реакций. Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, их 

классификации и свойствах. Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь 

между классами неорганических веществ. Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. Свойства простых веществ — 

металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в 

электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди 

(II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 

Взаимодействие кислот с основаниями. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с металлами. Взаимодействие кислот с солями. Взаимодействие 

щелочей с кислотами. Взаимодействие щелочей с оксидами неметалла. Взаимодействие 

щелочей с солями.Получение и свойства нерастворимых оснований. Взаимодействие 

основных оксидов с кислотами. Взаимодействие основных оксидов с водой. 

Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. Взаимодействие кислотных оксидов с 

водой. Взаимодействие солей с кислотами. Взаимодействие солей с 

щелочами.Взаимодействие солей с солями. Взаимодействие растворов солей с металлами.                                                                                                         

Практикум «Свойства растворов электролитов»                                         

Практическая работа. Ионные реакции. 

Практическая работа. Условия течения химических реакций между растворами 

электролитов до конца.                                                                     

Практическая работа. Свойства кислот, оснований, оксидов и с олей.         
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Практическая работа. Решение экспериментальных задач. 

 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных элементах. 

Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая 

организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. 

Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным основаниям: 

— по составу и числу реагирующих и образующихся веществ;            

 — по тепловому эффекту;                                                                                                          

 —  по направлению; 

— по изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества; 

— по фазе;   

— по использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. Демонстрации. 

Различные формы таблиц Периодической системы. Модели атомов элементов I—III 

периодов. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры 

реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. 

Ингибирование.                                

 Лабораторные опыты. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Моделирование построения периодической таблицы. Замещение железом меди в растворе 

сульфата меди (II). Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ на примере взаимодействия различных кислот с различными металлами. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на 

примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. Зависимость 

скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 

Моделирование «кипящего слоя». Зависимость скорости химической реакции от 

температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с 

раствором серной кислоты при различных температурах. Разложение пероксида водорода 

с помощью диоксида марганца и каталазы. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых 

продуктах. Ингибирование взаимодействия соляной кислоты с цинком уротропином.                        

Металлы. Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей, а 

также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия 

металлов и способы борьбы с ней. Сплавы, их свойства и значение. Общая х а р а к т е р и 

с т и к а   щ ел о ч н ы х   м е т а л л о в. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, 

нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. Общая х 

а р а к т е р и с т и к а э л е м е н т о в  гл а в н о й  п о д г р у п п ы  г р у п п ы. Строение 

атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 
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нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. А л ю м и 

н и й. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений. Же л е з о. Строение атома, физические и 

химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие 

соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного хозяйства.                              

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) 

и (III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+.                                                                        

Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

Ознакомление с рудами железа. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

Взаимодействие кальция с водой. Получение гидроксида кальция и исследование его 

свойств. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. Взаимодействие 

железа с соляной кислотой. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и исследование их 

свойств.                                                                                                                             

Практикум «Свойства металлов и их соединений»                                     

Практическая работа. Осуществление цепочки химических превращений. 

Практическая работа. Получение и свойства соединений металлов.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

соединений металлов. 

 

Неметаллы                                                                                                                           

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе, особенности 

строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. 

Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические 

свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» — «неметалл». В о д о р о д. В о 

д а. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. 

Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные 

вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация 

воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и 

применение. Общая х а р а к т е р и с т и к а г а л о г е н о в. Строение атомов. Простые 

вещества и основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, 

броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. С е р 

а. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы 

(IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их 

применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. А з о т. Строение атома 

и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и 

применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II)и (IV). Азотная 

кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. Фо с ф о р. Строение атома, 

аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: 

оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. Уг л е р о 

д. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) 

и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в 

природе и жизни человека. Кр е м н и й. Строение атома, кристаллический кремний, его 

свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной 

промышленности.                                                     
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Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной серной кислоты с медью. Обугливание концентрированной серной 

кислотой органических соединений. Разбавление серной кислоты. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ 

или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений 

хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства 

сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.  

Лабораторные опыты. Получение, собирание и распознавание водорода. Исследование 

поверхностного натяжения воды. Растворение перманганата калия или медного купороса 

в воде. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). Изготовление гипсового отпечатка. 

Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров и изучение инструкции домашнего 

бытового фильтра. Ознакомление с составом минеральной воды. Качественная реакция на 

галогенид-ионы. Получение, собирание и распознавание кислорода. Горение серы на 

воздухе и кислороде. Свойства разбавленной серной кислоты. Изучение свойств аммиака. 

Распознавание солей аммония. Свойства разбавленной азотной кислоты. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Распознавание фосфатов. Горение угля в 

кислороде. Получение, собирание и распознавание углекислого газа. Получение угольной 

кислоты и изучение ее свойств. Переход карбоната в гидрокарбонат. Разложение 

гидрокарбоната натрия. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств.                                       

Практикум «Свойства соединений неметаллов»                                         

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

галогенов».                                                                                 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода».                                                                                 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота».                                                                                          

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

углерода».                                                                                   

Практическая работа. Получение, собирание и распознавание газов.                                                                                                                                       

 

Краткие сведения об органических соединениях. Углеводороды. Неорганические и 

органические вещества. Углеводороды. Метан, этан, пропан как предельные 

углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные (ненасыщенные)углеводороды. 

Горение углеводородов. Качественные реакции на непредельные соединения. Реакция 

дегидрирования. Кислород содержащие органические соединения. Этиловый спирт, его 

получение, применение и физиологическое действие. Трехатомный спирт глицерин. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная, стеариновая и олеиновая 

кислоты — представители класса карбоновых кислот. Жиры. Мыла́. Азотсодержащие 

органические соединения. Аминогруппа. Аминокислоты. Аминоуксусная кислота. Белки 

(протеины), их функции в живых организмах. Качественные реакции на белки.                                                                                                                

Демонстрации. Модели молекул метана, этана, пропана, этилена и ацетилена. 

Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Общие 

химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. Качественная реакция на 

многоатомные спирты.   

Лабораторные опыты. Качественные реакции на белки.                             

 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в 

свете представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 
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Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. Классификация химических реакций по различным признакам (число и 

состав реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой 

эффект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 

протекания реакции). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. 

Обратимость химических реакций и способы смещения химического равновесия. Простые 

и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. 

 

Изобразительное искусство 

Преподавание ведется по рабочей программе, составленной на основе: 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. Б. М. Неменского. 5–9 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. 

Питерских. – М. : Просвещение, 2013. 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 

в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в 

себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 

состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся 

и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический 

характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и 

декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный 

костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, 

их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 
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игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 

Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 

бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. 

Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. 

Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. 

Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. 

Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж 

в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. 

Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный 

рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет 

в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции 

и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с 

натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, 

Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в 

зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная 

живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в 

русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников 

объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические 

картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в 

монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль 

картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. 

Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных 

предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ 

времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет 

в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство 

города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 

Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX 

веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. 
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Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. 

Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого 

Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, 

Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения 

Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство 

«бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование 

обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. 

Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в 

Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре 

(В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, 

М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века 

(П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. 

Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. 

Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский 

стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения 

Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй 

половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина). Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и 

художник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и 

маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание 

художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной 

фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, 

ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа 

экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и 

средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в 

кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского 

кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и 

др.). Художественно-творческие проекты. 
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Музыка 

Преподавание ведется по рабочей программе, составленной на основе: 

Алеев  В.В, Науменко Т.И.  Искусство. Музыка. Рабочая программ.  5-9 

классы. Москва, «Дрофа», 2014 

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 различных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального 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 

произведения 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 терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 

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 музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки 

с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Символика 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 исполнительские типы художественного общения 

(хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 

региона. 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, 
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хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы 

(М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная 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 – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская 

классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-

романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, ФШуберт, Э. Григ). Оперный жанр в 

творчестве 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, 

симфония, 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 фестивали (современной и классической музыки).Наследиевыдающихся 

отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, 

А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных 

исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; . 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 отражение 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 результатов по выбору образовательной организации для 

использования в обеспечении образовательных результатов 

5 класс 

 

1. М. Таривердиев, Н. Добронравов. Маленький принц 



281 

 

2. Чайковский. Октябрь. Осенняя песнь. Апрель. Подснежник. Из цикла 

«Времена года».  

Отче наш (хор) 

Па-де-де. Вариация II из балета «Щелкунчик» 

Вальс цветов. Из балета «Спящая красавица» 

Концерт №1. I, II часть (фрагменты) 

3. Р. Шуман. Первая утрата 

4. М. Глинка, А. Пушкин. «Я помню чудное мгновенье…» 

Стихи Н. Кукольника. Жаворонок 

Увертюра из оперы «Руслан и Людмила» 

Мазурка. Хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя» 

5. Ф. Шуберт, В. Мюллер. В путь 

6. В.А. Моцарт. Симфония №40 первая часть (фрагмент) 

7. В. Баснер, М. Матусовский. С чего начинается Родина? 

8. Ах ты, степь широкая… Есть на Волге утёс. Русские народные песни 

9. Вечерний звон. Стихи И. Козлова 

10.  Ф. Мендельсон. Песня без слов №14 

11.  С. Рахманинов, И. Бунин. Ночь печальна 

12.  Д. Бортнянский. Многолетие 

13.  Г. Свиридов. Поёт зима. Из «Поэмы памяти» С. Есенина 

14.  Н. Римский-Корсаков. Сцена таяния Снегурочки.  

Пляска рыбок из оперы «Садко» 

15.  Ф. Шопен. Мазурка ля минор 

16.  И. Стравинский. Русская. Из балета «Петрушка» 

Поцелуй земли. Из балета «Весна священная» 

Заколдованный сад Кащея. Из балета «Жар-птица» 

17.  К. В. Глюк. Жалобы Эвридики. Из оперы «Орфей и Эвридика» 

18.  С. Прокофьев. Вариации феи-зимы. Из балета «Золушка» 

19.  О. Лассо. Эхо 

20.  М. Мусоргский. Два еврея, богатый и бедный. Гном. Избушка на курьих 

ножках. Богатырские ворота. Из цикла «Картинки с выставки».  

Песня Варлаама из оперы «Борис Годунов» 

21.  М. Равель. Игра воды 

22.  К. Дебюсси. Облака. Оград бесконечный ряд… 

23.  А. Бородин. Симфония №2 «Богатырская» 

24.  В. Высоцкий. Песня о друге 

 

6 класс 

 

1. Е. Дога. Вальс. Из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 

2. М. Глинка. Вальс-фантазия 

3. М. Мусоргский. Старый замок. Балет невылупившихся птенцов из цикла 

«Картинки с выставки» 

4. Л. Бетховен. Симфония №5 I часть. Симфония №7 II часть. Симфония №9 

IV часть 

Симфония №6 IV часть «Гроза. Буря» 

5. Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин» 

6. К. Дебюсси. Сирены. Лунный свет. 

7. И. Штраус. Сказки Венского леса 

8. Ф. Шопен. Мазурка. Полонез 

9. М. Равель. Болеро 

10.  А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ» 
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11.  И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к тебе, Господи».  

Прелюдия до мажор; Скерцо из сюиты №2 для оркестра. 

Токката и фуга ре минор для органа 

12.  Дж. Россини. Неаполитанская тарантелла 

13.  Ф. Шуберт, Л. Рельштаб. Серенада 

 В.А. Моцарт. Маленькая ночная серенада. 

 Реквием. Лакримоза 

14.  Ж. Бизе. Увертюра к опере «Кармен». Утро в горах (антракт к III действию) 

15.  Н. Римский-Корсаков. Шествие чуд морских. Из оперы «Садко» 

Тема Шехеразады; Три чуда. Полет шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане».  

Вокализ. 

16.  С. Рахманинов, Е. Бекетова. Сирень.  

Ф. Тютчев. Весенние воды 

17. О. Мессиан. Пробуждение птиц. 

18. К. Сен-Санс. Лебедь из цикла «Карнавал животных» 

19. Т. Альбинони. Адажио. 

7 класс. 

1. Л. Бетховен. Соната №14 для фортепиано часть I. 

2. А. Вивальди. Зима часть I из цикла «Времена года». 

3. П. Чайковский. Ноябрь на тройке из цикла !Времена года». 

Симфония №4 IV часть. Марш из балета «Щелкунчик». 

Вальс из оперы «Евгений Онегин». 

4. Н. Римский-Корсаков. Сюита « Шехеразада», часть I. Окиан - море синее 

(вступление к опере «Садко»). 

5. А. Скрябин. Этюд для фортепиано №12. 

6. А. Варламов. М.Лермонтов «Горные вершины» 

7. С. Рахманинов. Прелюдия соль-диез-минор. 

8. Ф. Шуберт. И. Гёте Баллада «Лесной царь».  

Шарманщик из вокального цикла «Зимний путь» 

9. Ф. Шопен. Полонез ля-бемоль-мажор. Вальс си-минор. Прелюдия №7 ля-

мажор. 

10. Ж. Бизе. Марш Тореодора из оперы «Кармен». 

11. В. Моцарт. Увертюра из оперы «Свадьба Фигаро».  

12. А. Рыбников. Р. Тагор «Последняя поэма» из кинофильма «Вам и не 

снилось». 

13. М. Глинка. И. Козлов.«Венецианская ночь». А. Пушкин «Я здесь, 

Инезилья»; Хор поляков из оперы «Жизнь за царя» 

14. Д. Шостакович. Симфония №7 «Ленинградская» часть I фрагмент «Эпизод 

нашествия». 

15. А. Бородин. «Спящая княжна». Опера «Князь Игорь» фрагменты: хор Слава, 

хор бояр «Мужайся, княгиня», хор «Улетай на крыльях ветра», ария князя Игоря, 

ария хана Кончака, «Плач  Ярославны». 

16. С. Прокофьев. Джульетта – девочка из балета «Ромео и Джульетта». 

17. Р. Шуман. Порыв из цикла «Фантастические пьесы» для фортепиано. 

18. В.Моцарт Симфония №41 «Юпитер»,финал(фрагмент). 

8 класс 

1. А. Островский, С. Островой. Песня остаётся с человеком 

2. Т. Хренников, М. Матусовский. Московские окна 

3. М. Мусоргский. Пролог. Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов» 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина» 

4. И. Стравинский. Весенние гадания. Пляски щеголих. Из балета «Весна священная» 

5. Н. Римкий-Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка» 
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Хороводная песня Садко. Из оперы «Садко» 

Колядные песни. Из оперы «Ночь перед Рождеством» 

Увертюра «Светлый праздник» (фрагмент) 

6. К. Дебюсси. Послеполуденный отдых фавна 

7. П. Чайковский, А. Толстой. «Благословляю вас, леса…» 

Сцена письма. Из оперы «Евгений Онегин» (фрагмент) 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (фрагмент) 

Декабрь. Святки. Из цикла «Времена года» 

8. В. Моцарт. Концерт №23 для фортепиано с оркестром (фрагмент) 

9. С. Рахманинов, Г. Галина. «Здесь хорошо…» 

Колокола №1 фрагмент  Из поэмы для солистов ,хора и оркестра 

10. Д. Шостакович, Б. Микеланджело. Бессмертие 

11. Р. Шуман. Грёзы. Из цикла «Детские сцены» 

12. Л. Бетховен. Соната №14 для фортепиано I часть 

Увертюра «Эгмонт» 

13. М. Глинка, А. Пушкин. «В крови горит огонь желанья…» 

14. А. Рыбников, А. Вознесенский. «Я тебя никогда не забуду…» Из рок-оперы 

«Юнона и Авось» 

15. Р. Вагнер. Вступление к опере «Тристан и Изольда» (фрагмент) 

16. Г. Свиридов. Тройка. Из сюиты «Метель» 

17. М. Глинка. Херувимская песнь 

18. А. Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже наш…» 

19. Р. Щедрин. Запечатленный ангел. №1 (фрагмент) 

20. А. Онеггер. Пасифик 231 (фрагмент) 

21. А. Хачатурян. Смерть гладиатора. Адажио Спартака и Фригии. Из балета 

«Спартак» (фрагменты) 

22. О. Мессиан. Ликование звёзд. V часть, «Сад сна любви». VI часть. 

23. Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз».  

Колыбельная Клары. Дуэт Порги. Из оперы «Порги и Бесс» 

24. Д. Герман. Привет, Долли! 

25. Б. Кемпферт. Путник в ночи 

26. Дж. Леннон, П. Маккартни. Вчера 

27. Б. Андерсон. Слава победителю 

28. А. Эшпай. Симфония №2 II часть (фрагмент) 

29. С. Слонимский, А. Ахматова. «Я недаром печальной слыву…» Из вокального 

цикла «Шесть стихотворений Анны Ахматовой» 

30. А. Шнитке. Preludio. Toccata. Из «Concerto qrosso» №1 

31. Г. Свиридов. Любовь святая. Из цикла «Три хора из музыки к трагедии А.К. 

Толстого «Царь Фёдор Иоаннович» 

 

Технология 

Преподавание ведется по рабочей программе, составленной на основе: 

Технология: программа 5-8 классы / И.А.Сасова. – М.: Вентана-Граф, 2013 

Авторской программы А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, Технология: Рабочая 

программа: 5-9 классы, ФГОС,  М.: Вентана-граф, 2017 г- последовательное 

введение в 2020 г. с 5 класса 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 
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деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 

консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 

деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 

программу таким образом, чтобы объяснение учителя 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 обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой 

степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, 

ориентацией на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» 

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 информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания 

индивидуализируются по содержанию в рамках одного 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, поставленной цели); 

с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня 

не позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в 

расписании урока); 

с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 

действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь 

модель действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области 

«Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания 

и краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 

часов), позволяющие освоить конкретную материальную или информационную 

технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, 

актуального на момент прохождения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех 

блоков, обеспечивая 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 область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения 

информационных систем, которые используются при построении информационных 

технологий в обеспечение различных сфер человеческой деятельности.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 

решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа 

по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и 

ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка 

результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, 

публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 
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Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с 

содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности – в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках 

урочной деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных производственных 

технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; 

законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а 

также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность 

социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных 

решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального 

рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и 

широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся 

ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с 

определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

блока служат исходным 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. 

Содержание теоретического обучения, самостоятельной и практической 

деятельности учащихся в рамках предмета Технология. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития. 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя 

и его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные 

технологии, информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 

потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. 

Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды 

ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность 

ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты 

реализации технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в 

технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической 

системе. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 
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Производственные технологии. Промышленные технологии.  

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 преобразования энергии. Устройства для накопления 

энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии 

для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы 

применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов 

с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (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.  

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения 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. 

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. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения 

деталей. Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и 

создание нового изделия как виды проектирования технологической системы. 

Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по 

проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. 

Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования 

технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. 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-
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проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. 

Специфика фандрайзинга для разных типов проектов 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического 

задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность 

ближайшего социального окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в 

среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 

простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе 

технической документации для получения заданных свойств (решения задачи) – 

моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. 

Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его 

изготовления – на выбор образовательной организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 

(на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного 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 продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: 

дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация 

этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / 

модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной 

деятельности)16. 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 

                                                           
16 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, 

проводятся мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по выбору. 
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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 технологических режимов производства 

данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных 

регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной 

деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения. 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 

современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся 

на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление 

энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. 

Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые функции 

рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и 

новые требования к кадрам. Производство материалов на предприятиях региона 

проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона 

проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе 

проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка 

труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 

карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 

решения при выборе краткосрочного курса. 

 

Физическая культура 

Преподавание ведется по рабочей программе, составленной на основе: 
программы М. Я. Виленского и В.И. Ляха (Рабочие программы. Физическая культура. 5-9 

классы (автор М.Я. Виленский, В. И. Лях, Москва, «Просвещение», 2014 г.) 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности.Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 

культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 

походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-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 
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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 индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов 

и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной 

физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация 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 помощью 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 повышение 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 деятельность17 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения 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 атлетика: 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:18 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; преодоление 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 

                                                           
17Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической 

базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  

особенностей. 
18 Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной 

подготовкой разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную активность на свежем 

воздухе. 
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развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта 

(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, 

спортивные игры). 

5 класс 

Основы теоретических знаний (5 часов) 

1. Гигиенические правила занятий физическими упражнениями.  

2. Правила выполнений домашних заданий, гимнастики до занятий физкультурных 

минут. Дыхание во время выполнения упражнений.  

3. Правила безопасности при выполнении физических упражнений.  

4. Питание и двигательный режим школьников.  

5. Пагубность вредных привычек.  

Гимнастика (20 часов) 

1. Строевые упражнения – перестроения из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному 

разведением и слиянием. 

2. Комплекс утренней гимнастики - предметами и без предметов. 

3. Подъем и переноска грузов – гимнастических снарядов и инвентаря. 

4. Упражнение в равновесии (на бревне) – ходьба приставными шагами; повороты на 

носках, приседание; соскоки прогнувшись. 

5. Висы и упоры – мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе; девочки: смешанные висы; подтягивание из виса 

лежа. 

6. Акробатика – кувырок вперед и назад; стойка на лопатках.  

7. Опорные прыжки – вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, 

высота 80-100 см.). 

Легкая атлетика (21 час) 

1. Низкий старт.  

2. Бег 60 м.  

3. Равномерный бег до 2000 м.  

4. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги».  

5. Метание малого мяча с шага способом «из-за спины через плечо» из положения с 

крестного шага на дальность. 

Спортивные игры (27 часов) 

Баскетбол (17) 

1. Стойка игрока. 

2. Передвижение. 

3. Остановка прыжком;  

4. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте;  

5. Ведение мяча правой и левой рукой;  

6. Бросок мяча одной рукой с места;  

7. Учебная игра по упрощенным правилам. 

Волейбол (10) 
1. Ходьба и бег с остановками и выполнений заданий по сигналу (сесть на пол, 

подпрыгнуть, и др.);  

2. Стойка игрока;  

3. Передача мяча сверху двумя руками;  

4. Учебная игра по упрощенным правилам. 

Лыжная подготовка (20 часов) 

1. Попеременный двухшажный ход.  

2. Одновременный бесшажный ход.  

3. Подъем наискось «елочкой».  

4. Торможение «плугом».  
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5. Повороты переступанием.  

6. Передвижения на лыжах до 2,5 км.  

Развитие двигательных качеств (12 часов) 
Ловкости, быстроты движений, скорость на силовых, выносливости, гибкости, силы. 

6 класс 

Основы теоретических знаний (5 часов) 

1.  Значение физических упражнений для поддержания работоспособности.  

2.Правила безопасности при выполнении физических упражнений в спортивном 

зале, на пришкольной площадке, плавательном бассейне, открытых водоемов.  

3. Правила безопасности при выполнении физических упражнений.  

4. Питание и двигательный режим школьников.  

5. Пагубность вредных привычек.  

Гимнастика (20 часов) 

1. Строевые упражнения – строевой шаг; размыкание и смыкание на месте; 

2. Комплекс утренней гимнастики - предметами и без предметов. 

3. Подъем и переноска грузов – гимнастических снарядов и инвентаря. 

4. Упражнение в равновесии (на бревне) – повороты на носках в полуприседе; из 

стойки поперек соскок прогнувшись; ходьба приставными шагами; повороты на 

носках, приседание; соскоки прогнувшись. 

5. Висы и упоры – мальчики: махом одной и толчком другой подъем переворотом 

в упор; махом назад соскок; сед ноги врозь, из седа на бедре соскок с 

поворотом; девочки: наскок прыжком упор на нижнюю жердь; соскок с 

поворотом; размахивание изгибами; вис лежа, вис присев. 

6. Акробатика – два кувырка вперед слитно: мост из положения с помощью.  

7. Опорные прыжки – ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см.). 

Легкая атлетика (21 час) 

1. Бег 60 м. с максимальной скоростью.   

2. Стартовый разгон.   

3. Бег 1500 м.  

4. Прыжки в длину способом «согнув ноги» - разбег,  

5. Отталкивание.   

6. Метание малых мячей в горизонтальную цель 1Х1м. с расстояния до 8 м. и на 

дальность с 4-5 шагов разбега. 

Спортивные игры (27 часов) 

Баскетбол (17 часов)   
1. Ловля и передача мяча двумя руками от груди шагом и сменой мест в 

движении;  

2. Ведение мяча шагом и бегом;  

3. Бросок мяча в движении после ведения;  

4. Учебная игра 

Волейбол (10 часов) 
1. Перемещение приставными шагами (боком, лицом, спиной вперед);  

2. Передача мяча сверху на месте и после перемещения вперед;  

3. Прием мяча снизу двумя руками на месте;  

4. Нижняя прямая подача с 3-6 м. от сетки;  

5. Учебная игра по упрощенным правилам. 

Подвижные игры и эстафеты – разработанные согласно банку данных 

подвижных игр с использованием на каждом уроке. 

Лыжная подготовка (20 часов) 
1. Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. 

2.  Подъем «елочкой»  

3. Торможение и поворот упором. 
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4. Прохождение дистанции до 3 км. 

5. Игры.  

6. Эстафеты.   

Развитие двигательных качеств (12 часов) 
Ловкости, быстроты движений, скоростно-силовых, выносливости, гибкости, силы. 

7 класс 

Основы теоретических знаний (5 часов) 

1. Реакция организма на различные физические упражнения. 

2. Основные приемы самоконтроля 

3. Самостраховка при выполнении упражнений. 

4. Оказание первой помощи при травмах. 

Гимнастика (20 часов) 

1. Строевые упражнения – выполнение команд: «Пол – оборота на право!», «Пол – 

оборота налево!», «Короче шаг!», «Полшага!», «Полный шаг!». 

2. Комплекс утренней гимнастики - предметами и без предметов. 

3. Упражнение в равновесии (на бревне) – пробежка; прыжки на одной ноге4 

расхождение при встрече; 

4. Висы и упоры – мальчики: подъем переворотом в упор толчком двумя; 

передвижение в висе; махом назад соскок; девочки: махом одной и толчком 

другой подъемом переворотом в упор на нижнюю жердь. 

5. Акробатика – мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове 

с согнутыми ногами; девочки: кувырок вперед в полушпагат; 

6. Опорные прыжки – мальчики: прыжок, согнув ноги (козел в ширину, высота 

110-115 см.); девочки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 105-110 см.); 

Легкая атлетика (21 час) 

1. Бег 60 м 

2. Бег с переменной скоростью 2000 м.  

3. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» - движения рук и ног в 

полете.  

4. Метание малого мяча на дальность с разбега, в цель из положения лежа.  

5. Преодоление небольших вертикальных (с опорой на одну ногу) и 

горизонтальных препятствий. 

Спортивные игры (27 часов) 

Баскетбол (17 часов) 

1. Поворот на месте;  

2. Ведение мяча с изменением направления и скорости;  

3. Передача одной рукой от плеча;  

4. Бросок мяча в движении после ловли;  

5. Учебная игра. 

Волейбол (10 часов) 
1. Передача мяча сверху двумя руками через сетку;  

2. Прием мяча снизу двумя руками после перемещения вперед;  

3. Нижняя прямая подача с расстояния 4-6 м. от сетки;  

4. Учебная игра. 

Подвижные игры и эстафеты – разработанные согласно банку данных 

подвижных игр с использованием на каждом уроке. 

Лыжная подготовка (20 часов) 

1. Одновременный одношажный ход.  

2. Подъем в гору скользящим шагом. 

3. Поворот на месте махом. 

4. Преодоление бугров и впадин. 

5. Прохождение дистанции до 3,5 км. 
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Развитие двигательных качеств (12 часов) 
Ловкости, быстроты движений, скоростно- силовых, выносливости, гибкости, 

силы. 

8 класс 

Основы теоретических знаний (5 часов) 

1. Знание физической культуры для всестороннего развития личности. 

2. Правила самостоятельного выполнения скоростных и силовых упражнений, 

страховки товарища во время выполнения упражнений. 

3. Вред алкоголя, никотина и других наркотических веществ. 

4. Оказание первой помощи при травмах. 

Гимнастика (20 часов) 

1. Строевые упражнения – команда: «Прямо!»; повороты в движении направо, 

налево. 

2. Упражнения в равновесии (на бревне) – шаги польки; ходьба со взмахом ног; 

соскок из упора стоя на колене в стойку боком к бревну. 

3. Комплекс утренней гимнастики - предметами и без предметов. 

4. Висы и упоры – мальчики: из виса на под коленках через стойку на руках 

опускание в упор присев; подъем махом назад и сед ноги врозь; подъем завесом 

вне; девочки: из упора на нижней жерди опускание вперед в висе присев; из 

виса присев на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис 

прогнувшись с опорой на верхнюю жердь; вис лежа на нижней жерди, сед 

боком на нижней жерди, соскок. 

5. Акробатика – мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед 

и назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках; девочки: «мост» и поворот 

в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад. 

6. Опорные прыжки – мальчики: прыжок, согнув ноги (козел в длину, высота 110-

115 см.); девочки: прыжок боком с поворотом на 90 о (конь в ширину, высота 

110 см.); 

Легкая атлетика (21 час) 
1. Старт из положения стоя.  

2. Бег с переменной скоростью до 3 км.  

3. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» - подбор индивидуального 

подбора.  

4. Метание малого мяча по движущейся цели.  

5. Преодоление небольших вертикальных (без опоры) и горизонтальных 

препятствий. 

Спортивные игры (27 часов) 

Баскетбол (12 часов)  

1. Штрафной бросок;  

2. Вырывание и выбивание мяча;  

3. Передача мяча на месте,  

4. При встречном движении и отскоком от пола;  

5. Игра в защите;  

6. Опека игрока;  

7. Учебная игра. 

Волейбол (10 часов)  
1. чередование способов перемещения (лицом, боком, спиной вперед);  

2. передача мяча над собой, во встречных колоннах;  

3. отбивание мяча кулаком через сетку;  

4. нижняя прямая подача из-за лицевой линии;  

5. прием подача; учебная игра. 

Футбол (5 часов) 
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1. Удары по катящему мячу внутренней частью подъема, внешней частью 

подъема, носком; 

2. Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места, ведение мяча в разных 

направлениях; 

3. Учебная игра. 

Подвижные игры и эстафеты – разработанные согласно банку данных подвижных игр с 

использованием на каждом уроке. 

Лыжная подготовка (20 часов) 
1. Одновременный одношажный ход.  

2. Подъем в гору скользящим шагом. 

3. Поворот на месте махом. 

4. Конькобежный ход. 

5. Прохождение дистанции до 3,5 км. 

Развитие двигательных качеств (12 часов)  
Ловкости, быстроты движений, скоростно - силовых, выносливости, гибкости, силы. 

9 класс 

Основы теоретических знаний (5 часов) 

1. Влияние занятий физическими упражнениями на основные системы организма. 

2. Врачебный контроль за занимающимися физической культурой. 

3. Правила самостоятельного выполнения упражнений, способствующих развитию 

выносливости. 

4. Правила самоконтроля и выполнения упражнений. 

Гимнастика (20 часов) 

1. Строевые упражнения – переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 

шеренге; перестроения в колонне по одному в колонны по два, по три, по 

четыре в движении. 

2. Упражнения в равновесии (на бревне) – прыжки на одной; полуприсед; сед 

углом. 

3. Комплекс утренней гимнастики - предметами и без предметов. 

4. Висы и упоры – мальчики: подъем в упор переворотом махом и силой; подъем 

махом вперед сед ноги врозь; девочки: вис прогнувшись на нижней жерди с 

опорой ног на верхнюю; переход в упор на нижнюю жердь.  

5. Акробатика – мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках 

длинный кувырок вперед с трех шагов разбега; девочки: равновесие на одной, 

выпад вперед, кувырок вперед. 

6. Опорные прыжки – мальчики: прыжок, согнув ноги (козел в длину, высота 115 

см.); девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см.); 

7. Элементы единоборства – мальчики: в положении руки за спину, стоя на одной 

ноге, толчком плеча и туловища вытолкнуть партнера с определенной 

площадки; борьба за предмет; игры с элементами единоборств. 

Легкая атлетика (21 час) 
1. Бег по повороту.  

2. Передача эстафеты.   

3. Бег до 4 км.  

4. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» - на максимальный 

результат.  

5. Метание малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 м. в цель 

вертикальную и горизонтальную.  

6. Преодоление полосы препятствий. 

Спортивные игры (25 час) 

Баскетбол (10 час) 

1. Передача мяча в движении;  
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2. Ведение мяча попеременно правой и левой рукой;  

3. Нападение быстрым прорывом;  

4. Персональная защита;  

5. Двухсторонняя игра;  

6. Бросок мяча двумя и одной рукой сверху в прыжке;  

7. Штрафной бросок;  

8. Вырывание и выбивание мяча;  

9. Передача мяча на месте, при встречном движении и отскоком от пола;  

10. Игра в защите;  

11. Опека игрока;  

12. Учебная игра. 

Волейбол (10 час) 
1. Сочетание различных перемещений с передачей мяча сверху и приемом снизу;  

2. Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку;  

3. Передача мяча сверху стоя спиной к цели;  

4. Прием мяча, отраженного сеткой;  

5. Нижняя подача в правую левую часть площадки;  

6. Игра в нападении в зоне 3;  

7. Игра в защите;  

8. Двухсторонняя игра. 

Футбол (5 часов) 

1. Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы, внешней частью 

подъема, носком; 

2. Обманные движения, остановка мяча внутренней стороной стопы, Удар по мячу 

головой; 

3. Вбрасывание мяча из-за боковой линии с шагом, ведение мяча в разных 

направлениях; 

4. Учебная игра. 

Подвижные игры и эстафеты – разработанные согласно банку данных подвижных игр с 

использованием на каждом уроке. 

Лыжная подготовка (19 часов)  
1. Одновременный одношажный ход.  

2. Подъем в гору скользящим шагом. 

3. Поворот на месте махом. 

4. Конькобежный ход. Прохождение дистанции до 5 км. 

Развитие двигательных качеств (12 часов) 
Ловкости, быстроты движений, скоростно - силовых, выносливости, гибкости, силы. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Преподавание ведется по рабочей программе, составленной на основе: 

Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией А.Т.Смирнова. 5-9 классы. Москва. «Просвещение», 

2014 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том 

числе гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 
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 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, 

терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихсясовременной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами 

и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и 

последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 
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пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды 

и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 

Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и 

ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, 

улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). 

Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, 

метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и 

степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, 

гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу 

«Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении 

массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на 

здоровье.Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном 

обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 

помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 

при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме.Особенности оказания 

первой помощи при поражении электрическим током. 

 

Решение проектно-исследовательских задач 

В 9 классах в соответствии с индивидуальными образовательными запросами 

обучающихся и социальным заказом родителей, для формирования проектно-

исследовательских компетенций  в соответствии с Концепцией проекта создания базовых 

школ РАН (утверждена на заседании Комиссии РАН по научно-организационной 
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поддержке базовых школ РАН 31.05.2019, протокол № 1) введен в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, модульный курс по выбору в 

рамках профориентационной подготовки «Решение проектно-исследовательских задач» в 

объеме изучения 1 час. Обучающиеся 9 классов выбирают один из специализированных 

курсов («Решение проектно-исследовательских задач по физике», «Решение проектных 

задач по биологии», «Решение проектно-исследовательских задач по экономике») в целях 

пропедевтической предпрофессиональной подготовки к выбору программы обучения в 

одном из профильных классов на уровне среднего общего образования по программам 

углубления физико-математической, естественнонаучной и социально-экономической 

направленности.  

 

Модуль 1. Решение проектных задач по биологии 

Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы по биологии для 

общеобразовательных школ И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

Учебной программы элективного курса биологии «Решение проектных задач по 

биологии» в 9 классах учителя высшей квалификационной категории С.В. Бирюковой 

(сертификат НМЭС ГБОУ ДПО НИРО № 18 от 18 апреля 2014 года). 

1. Введение. Образование, научное познание, научная деятельность. Общая экология. 

Уровни организации жизни. Способность к самовоспроизводству.  

2. Проект. Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы проекта. Ресурсное 

обеспечение. 

Виды проектов: практико-ориентированный, исследовательский, информационный, 

творческий, ролевой. Знакомство с примерами детских проектов. Планирование проекта. 

Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта. 

3. Организм и среда. Ограниченность ресурсов. Экологические факторы, абиотические и 

биотические факторы. Закон оптимума. Критические точки. Экстремальные условия. 

Анабиоз. Средообразующая деятельность. Конвергенция, жизненная форма. Среды жизни. 

Основные пути приспособления организмов. Приспособительные формы организмов. 

Приспособительные ритмы жизни. 

4. Сообщества и популяции. Биологические связи в природе. Законы пищевых и 

конкурентных отношений. Популяции. Демографическая структура, численность и 

плотность популяции. Биоценоз и его устойчивость.  

Практическая работа №1. Решение экологических задач. 

5. Экосистемы. Законы организации экосистем. Законы биологической продуктивности. 

Продуктивность агроценоза. Саморазвитие экосистем. Биологическое разнообразие 

экосистем. Биосфера – глобальная экосистема. 

6. Воздействие человечества на биосферу. Потребности людей в питании, дыхании и 

размножении и участие человечества в концентрационной, газовой и транспортной 

функциях живого вещества. Производство пищи как биосферный процесс. Смена 

источников питания человечества на протяжении его развития. Положение А.М. Уголева 

об адекватном питании. Постоянство газового состава атмосферы. Загрязнение атмосферы 

человечеством. Чистый воздух — залог выживания человечества и биосферы в целом. 

Показатели изменения численности человечества (развитые и развивающиеся страны). 

Увеличение населения на Земле. Экологическое и технологическое воздействия 

человечества на биосферу. Значение генетической и негенетической информации для 

человечества. Нарушение человечеством круговоротов веществ и потоков энергии в 

биосфере. Экологические кризисы в истории человечества. Деятельность человека как 

фактор эволюции биосферы. Современный масштаб деятельности человечества. 

Глобальный экологический кризис. Экологические проблемы человечества и биосферы. 

Основные понятия: несбалансированное питание, адекватное питание, экологически 

чистая пища, производство пищи как биосферный процесс; динамическое равновесие в 
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атмосфере, постоянство газового состава атмосферы; продолжительность жизни, 

рождаемость, смертность, естественный прирост населения; техносфера; глобальный 

экологический кризис. 

Проектная деятельность. Краткосрочный групповой проект «Эволюция биосферы и 

человек» Определение темы, уточнение целей, определение проблемы, исходного 

положения. Выбор рабочей группы. Анализ проблемы. Определение источников 

информации. Постановка задач и выбор критериев оценки результатов. Ролевое 

распределение в команде. Сбор и уточнение информации. Обсуждение альтернатив 

(«мозговой штурм»). Выбор оптимального варианта. Уточнение планов деятельности. 

Выполнение проекта. Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и 

неудач) и причины этого. Анализ достижения поставленной цели. Подготовка доклада. 

Коллективная защита проекта. Оценка. 

Практическая работа № 2,3. Определение темы проекта, уточнение целей, определение 

проблемы, исходного положения. Выбор рабочей группы. Планирование. Принятие 

решения. Выполнение проекта. Оценка. Подготовка к защите проекта. Защита. 

7. Взаимосвязи между людьми. Экологическое и социальное разнообразие человечества 

как показатели его устойчивости. Увеличение внутреннего разнообразия человечества и 

плотности населения в процессе развития человечества. Техногенный и традиционный 

типы развития обществ. Глобализация как фактор увеличения устойчивости человечества. 

Взаимодействие людей друг с другом на основе жизненных, социальных и идеальных 

потребностей. Формирование понятия о морали и нравственности в зависимости от 

качества потребностей общества. Понятие о биоэтике как новой этике взаимоотношений 

человечества с окружающей средой. Война и голод — основные социальные факторы, 

негативно влияющие на человечество. Проблема разоружения, проблема голода. 

Основные понятия: социосфера, глобализация; жизненные, социальные и идеальные 

потребности человека; биологический, общественный и творческий уровни развития 

потребностей, мораль и нравственность; биоэтика, жизнь как высшая ценность; 

экологическая ответственность, социальный фактор. 

8. Договор как фактор развития человечества. Эволюция механизмов договоренностей 

между людьми. Умение людей договариваться между собой как основной фактор в 

разрешении социальных и экологических конфликтов. Основные понятия: агрегация, 

договор, разрешение конфликтов, экологические конфликты. 

9. Устойчивое развитие общества и природы. Перспективы устойчивого развития природы 

и общества. Концепция устойчивого развития. Основные понятия: устойчивое развитие, 

экологическое общество, концепция устойчивого развития. 

10. Человечество и информация о мире. Становление разума. Разум и сознание как 

факторы преобразования человеком окружающего мира и основа развития человечества. 

Биосферная роль человека. Картины мира. Влияние представлений человечества о мире на 

его взаимоотношения с окружающей средой. Основные понятия: разум, сознание, 

биосферная роль человека; мифологическая, религиозная, классическая 

естественнонаучная, вероятностная естественнонаучная, системная естественнонаучная 

картины мира. 

11. Познание мира и экологическое образование. Научно-технический прогресс. 

Осознание человечеством масштаба своей деятельности как фактора, усугубляющего 

экологический кризис. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Учение о развитии 

ноосферы. Развитие экологического сознания в человечестве. Антропоцентрическое и 

экоцентрическое экологическое сознание. Экоцентрическая позиция как необходимое 

условие выживания и будущего развития человечества и биосферы в целом. Основные 

понятия: научно-техническая революция, наукоемкие технологии, глобальные проблемы 

человечества; учение о биосфере, ноосфера; экоцентрическое, антропоцентрическое эко 

логическое сознание. 
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Модуль 2. Решение проектно-исследоваетльских задач по физике. 

Рабочая программа является авторской: Учебная программа элективного курса по физике 

«Решение проектно-исследовательских задач» учителей высшей квалификационной 

категории Л.М. Прохоровой, А.А. Овсянниковой  (экспертное заключение НМЭС ГБОУ 

ДПО НИРО № 85 от 16 сентября 2014 г.) в 8 и 9 классах. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. Профильное изучение физики включает 

подготовку учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и будущей 

профессиональной деятельности. Курс является сопутствующим основному курсу 

изучения физики в 9 классе, способствует организации проектно-исследовательской 

деятельности. 

Особенности ведения исследовательской деятельности 

Исследовательская деятельность имеет определенную структуру:  

1. Цель.  

Целью исследовательской деятельности является получение нового знания. 

Следовательно, цель является приростом нового знания. 

2. Мотив. 

3. Действие. 

К исследовательским действиям в целом можно отнести умственные (интеллектуальные) 

действия, анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование) и 

практические (творческие, исследовательские) направленные на проведение собственно 

исследования, обеспечение его осуществления в соответствии с поставленными целями. 

4. Результат. 

Результатом исследовательской деятельности является новое знание в рамках той науки, в 

которой осуществлена работа. результат - продукт исследовательской деятельности. 

При завершении изучения раздела программы, учащиеся представляют выполненный 

проект или исследовательскую работу по данному разделу. В течении учебного года, 

каждый ученик должен предоставить отчет в электронном и бумажном виде, выполняя 

либо исследовательскую работу, либо проект (индивидуальный или групповой).    

Примерные темы (задания) для исследовательских работ 

Механические явления 

1) Исследование  полетов  на воздушных шариках. 

2)  Меняется ли атмосферное давление при подъеме на верхние этажи высокого здания?  

3)  Всестороннее изучение данное вам непрозрачного тела. 

4) Провести исследование и определить, из какого материала сделана  статуэтка, есть ли 

внутри нее полости. 

 5) Сравнить разные способы определения плотности вещества. 

 6)Исследовать: при каком значении действующей силы разрыва¬ется  

а) нить, б) резинка, в) бумажная полоска, г) тонкая медная про¬ 

волока. Что нужно знать, чтобы можно было сравнить их прочности? 

 7) Изучить свойства выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости. 

 8) Имеется несколько видов ножниц, кусачки, пассатижи. Изучите: какой инструмент 

дает наибольший выигрыш в силе. 

   9) Из неподвижных и подвижных блоков, штатива, динамометра, груза, прочных нитей 

собрана установка. Исследовать: от чего зави¬сит ее КПД; когда он наибольший. 

  10)Исследуйте: какие скорости вы способны развить в разных си¬туациях. 

  11)Исследуйте: от каких причин и как зависит дальность вашего прыжка в длину. 

  12)Исследуйте, что влияет на дальность полета тела, брошенного под углом к горизонту. 

  13)Изучите свойства силы трения при подъеме груза на нити, пере¬кинутой через 

горизонтально расположенный стержень. 

  14)Изучите: какую мощность вы способны развить в разных условиях. 
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  15) Исследуйте: от каких причин и как зависит движение футбольно¬го мяча после 

удара по нему игрока. 

Тепловые явления 

16) Изучить, как протекает процесс кипения. 

17) Исследовать процесс нагревания льда и образования из него воды. 

18) Изучить: от каких причин зависит процесс нагревания жидкостей. 

19)Изучить: меняется ли температура кипения воды и, если «да, то как, если в ней 

растворять соль. 

20) Изучить процесс передачи тепла от металлической пластины, которую нагревают, к 

другой, поначалу имеющей комнатную темпера¬туру. Выяснить: от каких причин зависит 

этот процесс. 

21)Выяснить, от каких причин и как зависит процесс теплоизлучения. 

22) Исследовать: какие причины определяют способность тела по¬глощать тепло. 

 

Электрические явления 

23) Изучить способы электризации тел; сделать вывод. 

 24) Создать гальванический элемент из клубня картофеля и изучить его свойства. 

 25) Исследовать, как зависит сопротивление проводника или «воло¬ска» электрической 

лампочки от температуры. 

 26) Изучить, от каких причин зависит количество теплоты, выделен¬ное электрическим 

током в проводнике. 

 27)Собрать установку, которая даст возможность изучать зависимость 

теплоты, выделяемой электрическим током в проводнике, от свойств 

цепи. Выяснить: как получить максимальный КПД этой установки 

 

Электромагнитные явления 

28) Выяснение способов обнаружения магнитного поля Земли и из¬учение его свойств. 

29) Исследование свойств электромагнитного излучения мобильно¬го телефона 

 

Световые явления 

 30) Исследовать процесс «попадания» пучка света на непрозрачное препятствие. 

 31)  Изучить процесс образования тени и полутени. 

 32) Исследовать поведение луча света при его попадании на блестя¬щую или хорошо 

отполированную поверхность. 

 33) Изучить на опытах поведение светового луча при его переходе из воздуха в другую 

прозрачную среду. 

34) Исследовать поведение светового луча при его переходе из плот¬ной прозрачной 

среды в менее плотную, но тоже прозрачную. 

35) Изучить процесс преломления светового луча при переходе его из  одной прозрачной 

среду в другую и выяснить условия, при которых явление преломления меняется на 

явление отражения. 

 36) Исследовать свойства изображений предмета на экране, получаемые с помощью 

рассеивающей линзы. 

 37) Изучить: при каких условиях с помощью линзы (собирающей, а  так же 

рассеивающей) может быть получено уменьшенное изображение предмета на экране. 

 38) Изучить свойства и особенности самодельных жидких линз. 

 39) Исследовать изображения предмета на экране, получаемые с помощью собирающей 

линзы. 

 

Звуковые явления 
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 40) Вертикальная струя воды падает на горизонтальную поверхность. На некотором 

расстоянии отточки падения возникает «водный гребень». Исследуйте это явление. Что 

изменится, если воду заменить  более вязкой жидкостью? 

 41) При падении жидкости на горячую поверхность слышен звук. Изучите это явление и 

определите: от каких причин зависят характе¬ристики звука. 

 42) Наполните стакан водой и заметьте издаваемый звук при по¬стукивании по нему 

чайной ложечкой. Начинайте подсыпать в воду соль и следите: не меняется ли звук. Если 

меняется, то как и от чего он зависит? 

43) Твердый объект роняют в воду с высоты 50 см. Изучите факторы, 

которые влияют на всплеск. 

44) Горячий раствор желатина при охлаждении становится «студ¬нем». Исследуйте: 

зависит ли электрическая проводимость «студ¬ня» от температуры вещества. Создайте 

теорию явления . 

45) Исследование электроосмоса и измерение скорости его 

протекания. 

46) Изучение технических характеристик излучения светодиода 

47) Исследование пропускной способности растворов. 

48) Можно ли использовать энергию суточного вращения Земли? 

(Теоретическое исследование). 

Физико-экологические темы 

 49) Изучение воздействия сотовых телефонов на организм человека. 

 50) Исследование качества воды в открытых и закрытых водоемах. 

 51) Изучение радиационной составляющей овощей и фруктов 

 52) Оценка радиационной нагрузки на ландшафт. 

 53) Изучение динамики изменения радиации в вашем районе или 

регионе. 

54) Могут ли троллейбусы быть экологически чистым видом грузового транспорта? 

 

Модуль 3. Решение проектно-исследовательских задач по экономике. 
Раочая программа составлена на основе авторской программы по экономике 

Л.В. Сибиряковой, С.В. Порошиной, Е.С. Морцева, И.В. Гришаевой. 

Модуль 1 Деньги и инфляция 

Сущность денег. Эмиссия денег; Уравнение обмена; Инфляция и дефляция, Причины 

инфляции; Виды инфляции. Измерения инфляции; Изменение цен на услуги жилищно-

коммунального хозяйства 

Модуль 2. Банки и банковская система 

Банковская система государства; Центральный банк Российской Федерации и его 

функции; Коммерческий банк и его функции; Вклады. Проценты по вкладам; Кредиты. 

Проценты по кредитам; Прибыль банка 

Модуль 3. Государство в экономике 

Несостоятельность рынка; Роль и функции государства в экономике; Потребитель в 

экономике. Защита прав потребителей в сфере ЖКХ; Государственный бюджет; Основы 

налоговой системы государства; Элементы налога; Виды налогов 

Модуль 4. Рынок труда. Безработица 

Спрос и предложение на рынке труда; Формирование заработной платы; Структура 

населения. Понятие безработицы; Виды безработицы; Уровень безработицы; 

Государственное регулирование рынка труда 

Модуль 5. Экономический рост 

Понятие экономического роста; Экономический цикл 
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II.3.Программа воспитания обучающихся 
 

1. Особенности организуемого в лицее воспитательного процесса 

 

Главная особенность воспитательного процесса в лицее – сохранение и развитие 

традиций научной школы Л.И. Новиковой, чьё имя носит лицей. Основой воспитательной 

деятельности педагогов лицея являются такие идеи научной школы, как: 

 понимание воспитания как управления процессом развития личности через 

создание для этого необходимых условий; 

 диалектика взаимосвязи развития личности в общности и коллективе 

(рассмотрение личности школьника как ценности, цели, субъекта, объекта и результата 

воспитательной деятельности); 

 воспитательная система школы как целостный социальный организм; 

 воспитательное пространство как феномен результирующего воздействия на 

развитие личности ребёнка комплекса внешних по отношению к нему социальных 

структур и отношений. 

 

Так как лицей является опорной школой РАН, в основу Программы заложены 

также принципы «Школы интеллектуального воспитания», которая: 

 создает условия  для включения семьи в процессы осознанной социализации 

и обеспечивает социальную защищенность школьников, вооружая их интеллектуальным 

инструментарием современной науки для продолжения образования и самореализации; 

 ориентирована на формирование творческой социально ответственной 

личности, обладающей компетенциями ХХI века; 

 предполагает единство урочной и внеурочной  деятельности в физико-

математическом, химико-биологическом, социально-экономическом, инженерно-

техническом направлениях;  

 способствует сетевому взаимодействию заинтересованных в продуктивных 

результатах воспитания образовательных организаций и социальных партнеров лицея.  

Интеллектуальное воспитание – это форма организации учебно-воспитательного 

процесса, которая обеспечивает оказание каждому ученику индивидуализированной 

педагогической помощи с целью развития его интеллектуальных возможностей (М.А. 

Холодная).  

Девиз педагогов  лицея – «Сильный ум должен быть воспитан». 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Цели и задачи воспитания 
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В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также ориентируясь на представления 

родительского и педагогического сообществ, лицей в качестве общей цели воспитания 

рассматривает личностное развитие школьников, проявляющееся в приобретении ими 

социально значимых знаний, в развитии их социально значимых отношений и в 

накоплении ими опыта осуществления социально значимых дел.  

Данная цель конкретизируется как воспитание человека-творца, мотивированного к 

научно познавательной деятельности на основе фундаментального знания, опыта 

проектно-исследовательской и конструкторской деятельности, высокого потенциала 

обучаемости новому на базе ключевых компетенций XXI века в условиях поэтапного 

введения и обновления ФГОС общего образования. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в лицейском сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании лицеистов, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея; 

3) вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

лицея, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для учащихся экскурсии, экспедиции и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу с лицеистами; 

9) организовать работу лицейских бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

10)  реализовывать систему научно-технического творчества лицеистов на основе 

сотрудничества с высшими учебными заведениями и промышленными предприятиями 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности  

 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется 

в рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. 
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3.1. Модуль «Общешкольные ключевые дела» 

 

Общешкольные ключевые дела – это комплекс главных традиционных 

общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Основаны на сочетании, балансе традиций и инноваций. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Для этого в образовательной организации используются такие формы, как:  

 Участие в олимпиадном движении – на всех уровнях и во всех типах олимпиад в 

течение всего учебного года (ВСОШ, межрегиональные олимпиады ВУЗов, 

городские олимпиады и др). Обеспечение подготовки, массового участия и 

высоких результатов учащихся 7-11 классов. 

 Социальные проекты. Это ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел, направленные на 

преобразование окружающего школу социума. Алгоритм реализации социальных 

проектов включает в себя: выявление поля актуальных проблем окружающего 

школу социума; самоопределение учащихся по отношению к этим проблемам и 

образование микрогрупп, разрабатывающих способы их решения; презентацию 

запланированных социальных проектов (в рамках общешкольной конференции); 

составление общешкольного плана их реализации; собственно реализацию 

социальных проектов; подведение итогов.  

 Интеллектуально-познавательная игра «Интеллектуальный биатлон». В игре 

принимают участие учащиеся 8-9 классов. В результате игры обобщаются и 

закрепляются в игровой форме основные понятия и знания по 

общеобразовательным дисциплинам, формируется активный интерес к учению, 

воспитывается чувство ответственности за общее дело, умение работать в группах, 

чувство коллективизма, взаимовыручки, творческого мышления. 

 Интеллектуально-познавательная игра «Что? Где? Когда?». В игре принимают 

участие учащиеся 8-11 классов. Учащиеся развивают познавательные и творческие 

способности, учатся самостоятельно пополнять знания. 

 Фестиваль хоровой песни. Это проводимый ежегодно музыкально-

театрализованный фестиваль песни, в котором участвуют все классы начальной 

школы. Принципами проведения праздника песни являются: коллективная 

подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса; 

участие каждого члена классного сообщества в хотя бы одной из возможных ролей 

(авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, 

декорации, музыкальное сопровождение и т.п.); отражение в выступлении истории 

создания представляемой классом песни; приоритет хорового пения, дающего его 

участникам ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки; отсутствие 

соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех 

школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу; 

привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

 Фестиваль танца «Танцевальный марафон». Это проводимый ежегодно 

музыкально-театрализованный фестиваль танца, в котором участвуют 5-7 классы. 

Принципами проведения праздника танца являются: коллективная подготовка, 
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коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса; участие 

каждого члена классного сообщества в хотя бы одной из возможных ролей 

(авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, 

декорации, музыкальное сопровождение и т.п.); отсутствие соревновательности 

между классами, реализующее ценность солидарности всех лицеистов независимо 

от их принадлежности к тому или иному классу; привлечение родителей к участию 

в подготовке и проведении праздника. 

 Традиционная линейка, посвященная «Дню знаний». Торжественное открытие 

начала учебного года с приглашением официальных гостей, родителей; 

выступлением учащихся, где присутствуют все ученики лицея. 

 Концерт-поздравление учителей с Днем учителя. Концерт силами творческих 

ребят, оформление фойе лицея и рекреаций, создание поздравительных газет, 

выбор тематики поздравления- эти мероприятия создают в лицее атмосферу 

творчества и неформального общения, а также способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ лицея. 

 Посвящение первоклассников в лицеисты. День лицеиста.  

 Благотворительная акция. Новогодняя выставка-продажа поделок, сделанных 

руками учащихся и родителей. Вырученные средства направляются нуждающимся 

в дорогостоящем лечении учащимся лицея,  в заранее выбранный 

благотворительный фонд. 

 День рождения лицея. Праздник проходит в торжественной обстановке. 

Приглашаются учащиеся с 1 по 11 класс, учителя, ветераны труда, родители 

учащихся, друзья лицея, именитые гости, партнеры, представители ВУЗов и 

предприятий города. На празднике награждают и чествуют учащихся, которые 

активно участвовали в жизни лицея, защищали честь лицея в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах; награждают учителей, работников лицея, родителей, 

внесших весомый вклад в развитие лицея. Это традиционное общешкольное дело 

способствует развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 

и воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг к другу, 

развивает школьную идентичность подростка. 

 Вечер встречи выпускников. Чествование юбилейных выпусков, приглашение 

ветеранов труда.  

 Зарница. Военно-патриотическая игра для 5-10 классов, которая проходит в 

четыре этапа: спортивная подготовка, теоретический этап, полоса препятствий с выездом 

за город и смотр строя и песни. 

 Традиционный праздник, посвященный Международному женскому дню 8 

марта. 

 Акция «Поклонимся великим тем годам». Линейка, посвященная 9 мая, 

поздравление ветеранов, оформление «Бессмертного полка», классных уголков, фойе 

лицея, участие в районном митинге, возложение цветов к памятникам погибших, концерт 

для ветеранов. Такие общешкольные мероприятия будут способствовать формированию 

российской гражданской идентичности лицеистов, развитию ценностных отношений 

подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о 

событиях тех трагических лет. 

 Лицейская спартакиада. Комплекс внутренних групповых и индивидуальных 

соревнований по интересам учащихся. Подготовка к сдаче норм ГТО.  

 Акция «Территория добра». Учащиеся собирают «подарки» животным из 

приюта «Верные друзья». 

 Буккроссинг «Не суди по обложке». 

 Лыжная эстафета среди учащихся 3-11 классов. 

 Акции «Территория здоровья». Уборка закрепленной за классами территории. 

Сбор макулатуры и батареек в рамках ежегодной всероссийской акции «Субботка-
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переработка». Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

нескольких спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий. Оборудование в различных уголках лицея 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

лицея на зоны активного отдыха, где можно бегать, кричать, танцевать, играть в 

подвижные игры, и зоны тихого отдыха, где ребенок может уединиться, расслабиться, 

снять напряжение от уроков. В этих оздоровительно-рекреационных зонах размещены: 

зеленый уголок, уголок настольных игр, уголок для уединенного чтения с выложенными в 

свободном доступе энциклопедиями и иллюстрированными детскими книгами. 

Социальный проект «Озеленение внутри».  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует совместную деятельность с 

учащимися вверенного ему класса, а также работу с семьями учащихся данного класса и 

учителями, преподающими в нем. Классный руководитель осуществляет свои 

воспитательные функции через:  

 Изучение особенностей личностного развития учащихся своего класса. Для 

этого используется такой метод как наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам. Результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими 

в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 Организацию интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса. Это дела различной направленности 

(развлекательной, познавательной, трудовой, спортивной, творческой и т.п.), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 

тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 

упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

  Организацию интересных и полезных для личностного развития ребенка форм 

общения классного руководителя и детей на классных часах. Проведение классного часа 

основывается на принципах уважительного отношения к личности ребенка; поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе; предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме; создание благоприятной 

среды для общения. Тематика классных часов планируется в начале года. 

 Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование (по запросу); внутриклассные коллективные творческие дела; 

совместную подготовку участия класса в общелицейских делах; однодневные походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

 Сотрудничество с учителями-предметниками, работающими в данном классе, 

направленное на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, а также предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися. Формами такого сотрудничества являются: регулярные 

консультации классного руководителя с учителями-предметниками, мини-педсоветы по 

проблемам класса, участие учителей-предметников в проводимых в классе совместных 

делах.  
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 Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми.  

 Организация взаимодействия с семьями учащихся, дающая возможность 

установления партнерских взаимоотношений с ними. Формами такого взаимодействия 

являются:  

- родительские комитеты классов, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  

- участие членов семей лицеистов в организации и проведение дел класса (помощь 

в организации и проведении экскурсий, в подготовке выступлений класса на 

общелицейских мероприятиях, работа в общешкольном родительском комитете).  

 

3.3 Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях по курсам внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- поддержку педагогами детских инициатив; 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности (ВУД) 

происходит в рамках следующих выбираемых школьниками видов деятельности:  

 

Познавательная деятельность 

 «Игра – дело серьезное. С.И.И.». 

 Курс ВУД «Мир и человек» (пропедевтика социально-экономического 

образования).  

 Курс ВУД «Я – сам». 

 Курс ВУД «Решение практических задач по математике повышенного уровня 

сложности под методическим руководством МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 Курс ВУД «Решение практических задач по физике -  решения физических задач 

повышенного уровня под методическим руководством МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 Курс ВУД «Финансовая грамотность» на базе ВШЭ. 

 Курс ВУД «Основы предпринимательства». 

 Курс ВУД «Мировая экономика». 

 

Проектно-исследовательская деятельность и техничекое творчество 

 Курс ВУД «Компас» для учащихся 9—11 классов на базе НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 
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 Курс ВУД «Эврика» по выполнению и защите проектных и исследовательских 

работ с применением компьютерного моделирования физических процессов под 

руководством МГУ, участие в очных и дистанционных конкурсах исследовательских 

работ (проектно-исследовательской деятельности). 

 Курс ВУД «Основы инженерной графики» на базе НГТУ им. Алексеева. 

 Курс ВУД «IT-технологии» на базе НГТУ им. Алексеева. 

 «Индивидуальное проектирование». 

 Исследовательские и проектные работы по химии и биологии под руководством 

ПИМУ. 

 

Проблемно-ценностное общение 

 Дискуссионная площадка «Время диалога». 

 Курс ВУД «Творить – значит, соединять». 

 

Туристско-краеведческая деятельность 

 Курс ВУД «По родному краю». 

 Виртуальный туризм. 

 Образовательные путешествия. 

 Курс ВУД «Я познаю мир». 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Курс ВУД «ФизкультУРА!». 

 Соревнования разного уровня между классами по пионерболу, футболу. 

 

Трудовая деятельность 

  Социальный проект «Наша школьная страна». 

  Дежурство по лицею. 

 Трудовые акции. 

 

Художественное творчество 

 Курс ВУД «Русская живопись глазами детей». 

 

Досугово-развлекательная деятельность 

 Музыкальные и литературные абонементы Филармонии имени Ростроповича. 

 

Игровая деятельность 

 Интеллектуально-познавательная игра «Интеллектуальный биатлон». В 

результате игры обобщаются и закрепляются в игровой форме основные понятия и знания 

по общеобразовательным дисциплинам, формируется активный интерес к учению, 

воспитывается чувство ответственности за общее дело, умение работать в группах, 

чувство коллективизма, взаимовыручки, творческого мышления. 

 Интеллектуально-познавательные игры: «Что? Где? Когда?», «Через тернии к 

звездам», «От рядового до генерала». 
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3.4. Модуль «Школьный урок» 

Позиция педагога как воспитателя реализуется через овладение метапредметными 

технологиями, технологиями работы с современными информационными ресурсами и 

социотехнологиями для реализации воспитывающего потенциала урока. 

Воспитание на уроке происходит через:  

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующее позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке воспитывающей 

информацией (о принятых в обществе нормах этики и морали, о нравственных и 

безнравственных поступках людей, о памятниках мировой и отечественной культуры, об 

особенностях межнациональных и межконфессиональных отношений, о проблемах 

здоровья и вредных привычек, о трагедии войн и техногенных катастроф, о других 

экономических, политических или социальных проблемах общества) – инициирование 

обсуждения этой информации, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего отношения к ней.  

 Использование на уроке интерактивных форм работы учащихся: дискуссий 

(которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога, учета и уважения иных точек зрения), групповой работы или работы в парах (они 

учат школьников командной работе, конструктивному взаимодействию с другими детьми, 

принятию решений и ответственности за них, переживанию за общий результат работы).   

 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  

  Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации.  

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а лицеистам предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Детское самоуправление в лицее осуществляется 

через:  

 работу постоянно действующего подросткового актива – Совета 

старшеклассников «Лицей FM», придумывающего и организующего проведение 

личностно значимых для лицеистов событий (День знаний, день учителя, посвящение в 

лицеисты, выпуск лицейской газеты, последний звонок и живой коридор, праздник «9 

мая»); 

 работа школы актива;  

 деятельность выборных представителей классов, призванных координировать 

работу класса с работой общешкольного органа самоуправления Совета лицея и классных 

руководителей; 

 участие в общелицейской Конференции;   

 дискуссионную площадку «Время диалога». На дискуссионной площадке 

учащиеся лицея могут задать вопросы директору и заместителям директора об актуальных 

проблемах жизни лицея, об образовательном процессе, школьном быте и их видении 
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перспектив с учетом традиций и направлений работы лицея, индивидуальных 

предпочтений и интересов учащихся; 

 организацию и помощь в подготовке и проведении общелицейских праздников и 

мероприятий; 

 тематическое оформление фойе лицея, рекреаций и классных кабинетов в 

соответствии с планом мероприятий, проводимых в лицее и в классах; 

  совместную с детьми разработку, создание и популяризацию особой школьной 

символики (флаг лицея, гимн лицея, логотип, элементы общей школьной формы), что 

помогает формированию школьной идентичности у детей, способствует развитию чувства 

гордости за свой лицей. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Программа предусматривает развитие системы детских общественных 

объединений (далее-ДОО) как инновационных субъектов воспитания. Нами использована 

модель развития ДОО Л.В. Алиевой. Действующее на базе лицея детское общественное 

объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 Приобретение личного опыта демократических отношений и формы его 

осознания 

 Совместную и самостоятельную деятельность лицеистов, которая 

обеспечивает необходимую динамику со-бытийных, сотруднических отношений в детской 

среде. 

  Взаимодействие детей (разного возраста) и взрослого-профессионала в 

конкретной образовательной деятельности с четко выраженной ее профессиональной, 

социальной и личностно-индивидуальной направленностью. Деловое демократичное 

сотрудничество со взрослыми. 

 Процесс адаптации детей к условиям социального окружения и активного 

практического включения подростков в реальную жизнь общества и государства. 

 Утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения. 

 Систему самоуправления в детском общественном объединении (выборные, 

представительные, назначаемые педагогом органы самоуправления, основные поручения 

членов объединения, временные советы по организации КТД, инициативные центры). 

 Участие членов объединения в жизнедеятельности лицея (разработка учебных 

проектов, шефство над младшими, организация конкурсов и олимпиад, проявление 

инициатив). 

 Формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

лицее. 

  Поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении.  Реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения. 

Типология ДОО в лицее представлена объединениями на базе класса, кружка, 

основных учебных дисциплин, общественно-полезной  и социально-значимой 

деятельности, разработки и реализации проектов  социальной, образовательной,  
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культурологической направленности (временные детские объединения).Специфика 

объединений на базе основных учебных дисциплин связана с тем, что они объединяют 

учащихся, проявивших индивидуальный интерес к определенной области человеческого 

знания, профессиональной деятельности; как правило, руководителями таких 

объединений становятся учителя-предметники. Цель этих объединений связана с поиском 

и развитием детской одаренности и включает решение таких задач как:  

-  зафиксировать проявившийся у учащихся  интерес через закрепление в новых 

видах деятельности (познавательной, практической, проектно-исследовательской, 

коллективной и индивидуальной), полученных в учебной работе знаний, универсальных 

учебных действий;  

- помочь овладеть учащимся комплексом предпрофессиональных навыков;  

- внести новое в преподавание учебного предмета.   

К числу таких объединений относятся «Техпроект» и «Дебаты». 

На базе общественно-полезной и социально-значимой деятельности лицея созданы 

Совет старшеклассников «Лицей FM», вожатский отряд «Фортуна» (социализация 

дошкольников и младших школьников). 

 Таким образом, происходит включение каждого ребенка в научно-

познавательную деятельность в составе детских объединений в специально 

организованной инновационной педагогической среде. 

 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают ребенку расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 Регулярные (не реже 1 раза в четверть) пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

лицеистов: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу.  

 Программа «Образовательные путешествия», «Семейные путешествия». 

Литературные, исторические, биологические, экологические экспедиции, летние и 

осенние школы, организуемые учителями и родителями лицеистов в другие города, 

предприятия, имеющие образовательную направленность. 

 

 3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
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профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– не способствовать раннему выбору подростком профессии и направления образования, а 

подготовить его к такому выбору. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную, 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 Реализацию программы тьюторского сопровождения. 

 Совместное с педагогом изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, участие в 

федеральном проекте «Билет в будущее». 

 Реализацию профориентационной программы «Наставничество» 

 Реализацию программа внеурочной деятельности «Развитие 

интеллектуального потенциала» для учащихся 3-4-х классов. 

 Реализацию программа внеурочной деятельности «Профориентация в 

средней школе» для учащихся 5-7-х классов. 

 Реализацию программы внеурочной деятельности «Самоопределение 

старшеклассников» для учащихся 8-9-х классов.  

 Экскурсии на предприятия города, дающие лицеистам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии. 

 Индивидуальные консультации психолога для лицеистов и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие современной 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал лицейских медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 Школьное радиовещание «Лицей FM». 

 Школьное телевидение «Лицей ТВ». 

 Выпуск лицейской газеты «РОСТ», целью которой является освещение 

наиболее интересных моментов жизни лицея, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления и т.п. 

 Ведение классных сайтов. 

 

3.10. Модуль «Научно-техническое творчество» 

Научно-техническое творчество школьников направлено на развитие интереса, 

мотивации и осознанного профессионального выбора в сфере инженерных 

специальностей, широты кругозора и умения решать инженерные задачи любого уровня 

сложности в условиях цифровых технологий. Учащиеся приобретают готовность к 

инженерному творчеству и выбору технических специальностей. Инженерные 

компетенции формируются на разных уровнях: применять естественнонаучные, 

математические и инженерные знания, проектировать в соответствии с поставленными 
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задачами, работать в коллективе, формулировать и решать инженерные проблемы, 

понимать роль и обязанности инженера в обществе, осознавать воздействие инженерной 

деятельности на окружающую среду и общество.  

Модуль включает более  15 авторских программ педагогов лицея, в том числе  

«Политехника» для учащихся 3–4-х классов, «Компас» для учащихся 9-11-х классов, 

«Школа юного инженера»: «Юный техник», «ЭксперименТаниум» для учащихся 1-11 

классов с использованием методов индивидуального и командного технического 

проектирования действующих моделей и сложных технических объектов, а также систему 

игр и конкурсов технической тематики (при поддержке МГУ – «Вектор знаний», 

«Созвездие наук»; «Через тернии к звездам», «Большое космическое путешествие», 

«Игротека»). 

       Продуктами творческой инженерно-технической деятельности учащихся 

являются технические проекты, макеты, модели, исследовательские работы, которые 

представляются на конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах, конференциях и в 

других рефлексивных событиях на всех уровнях – от лицейского до международного 

(«Сам себе Кулибин». «Юные изобретатели Приволжского федерального округа, «МАКС» 

и др.).  

       Важной частью модуля является профориентационная программа по 

формированию проектно-исследовательских компетенций в сфере инженерной 

деятельности. Лабораторно-практические работы проводятся на занятиях в лицее и на 

базе учебных центров высокотехнологичных промышленных предприятий, высших 

учебных заведений Нижнего Новгорода.  

  Сделан акцент на современные образовательные технологии (погружение в 

проблему, образовательные путешествия, квесты, конвергентные проекты).  

 Таким образом обеспечивается фундаментальный характер естесственно-научной 

подготовки и практическое применение полученных знаний. Путем активизации 

профессионального самоопределения учащихся в инженерно-техническом направлении 

создаются условия для генерирования лицеистами личностных целей в сфере будущей 

профессиональной творческой инженерной деятельности.  

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет лицея, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания лицеистов; 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
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работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;  

  Работа «Школьной службы медиации» 

 На индивидуальном уровне: 

  работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

  участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

  индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в лицее воспитательного 

процесса являются следующие:  
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова 

динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со 

школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; 

являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?). 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют 

ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и 

правах, сфере своей ответственности; создаются ли школьной администрацией условия 

для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные 

педагоги за хорошую воспитательную работу со школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых 

для организации воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее 

реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; 

какие нуждаются в обновлении?) 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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II.4. Программа коррекционной работы 

II.4.1.Программа коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ (общие 

положения) 

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разработана для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, разрабатываемой с 

учетом образовательных потребностей, которые проявляются при каждом типе нарушения 

у обучающихся с ОВЗ. 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи программы коррекционной работы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся 

с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации 

(ПМПк)); 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

В основу коррекционной работы положены следующие принципы: 

- системности (единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 

проблем этих детей); 

- обходного пути (формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего 

звена, опоры на сохранные анализаторы); 

- комплексности (включает совместную работу педагогов, педагога-психолога, 

социального педагога). 

 

1. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
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образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы: 

диагностическое; 

коррекционно-развивающее; 

консультативное; 

информационно-просветительское 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 
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Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ. 

 

2. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое 

взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов - является консилиум. 

 

План реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий 

 

Этапы  Мероприятия Ответственные 

Этап сбора и     

Анализа 

информации 

 Приказ об организации обучения детей с ОВЗ. 

Психолого - педагогический консилиум: 

анализ медико-психолого-педагогических  

рекомендаций; 

выбор методов, методик и приемов обучения (в 

том числе дистанционных); 

определение мест и формы участия ребенка в 

школьных и классных мероприятиях. 

Педагогическая диагностика уровня

 знаний, типичных затруднений ребенка. 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

направление 

учитель 

 Психолого-педагогическая диагностика (при 

необходимости) 

педагог-психолог 

Организация 

образовательной 

деятельности с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

 Закрепление учителя, определение объема 

учебной нагрузки по учебным предметам в 

соответствии с заявлением родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, медицинскими рекомендациями 

и нормативами. Составление учебного плана 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

направление; 
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здоровья обучающегося. Утверждение программа 

индивидуального обучения на дому и 

дистанционного обучения. 

Составление и согласование расписания 

занятий. Контроль проведения занятий (журнал 

занятий). 

 Составление рабочих программ по учебным 

предметам 

Учитель 

 Психолого - педагогическое сопровождение по 

индивидуальной программе (при 

необходимости) 

Педагог- психолог 

Анализ 

эффективности 

созданных условий 

 Психолого - педагогический консилиум: 

Анализ педагога по освоению обучающимся 

программы. 

Административное совещание по организации 

работы с детьми с ОВЗ. 

Анализ результатов психолого - педагогической 

коррекции. 

Учитель, 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

направление; 

Педагог- психолог 

Этап регуляции  Психолого-педагогический консилиум: 

-внесение в образовательную деятельность 

корректировки в перечень используемых форм, 

методов и приемов обучения. 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

направление; 

учитель 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы  

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе; по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 
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здоровье сберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ, а 

также в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами), выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом класса, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ, организуя работу индивидуально или в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога: 

психодиагностика; 

развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологическая профилактика. 

консультативная работа с педагогами, администрацией лицея и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся. 

информационно-просветительская работа с родителями и педагогами. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия с педагогом-

психологом по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеурочной деятельности коррекционная работа при необходимости может 

осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования разной 
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направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание лицея 

введены ставки педагогических работников: педагога-психолога и социального  педагога. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого в 

план прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки включена 

подготовка по образовательным программам, направленным на решение вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение состоит в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- развивающую 

среду, надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения и организацию их пребывания и обучения в лицее, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогов к сетевым источникам информации, к информационно- 

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

Мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья предполагает диагностику и оценку освоения академических знаний в сроки, 

зависящие от характера нарушения здоровья. При ограниченных возможностях здоровья, 

связанных с невозможностью усвоения содержания образовательных программ в полном 

объеме, объектом мониторинга становятся: 

знания, умения и навыки необходимые в обыденной жизни (речевая практика и речевое 

творчество, практика применения математических знаний в быту, практика 

художественного ремесла, практика осмысления происходящего с обучающимся и 

группой сверстников и пр.); 
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характер и успешность интеграции ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

социальное окружение; 

усвоение необходимых форм социального поведения. 

 

3. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения, других образовательных учреждений и 

институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

3.1. Самостоятельная реализация с использованием внутренних ресурсов через создание 

психологической и социально-педагогической службы в образовательной организации. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности лицея: 

в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Реализация коррекционной работы в специально созданных условиях способствует 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников. 

При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны ответственности 

между учителями и разными специалистами, описаны их согласованные действия (план 

обследования детей, особые образовательные потребности, индивидуальные 

коррекционные программы, специальные учебныеи дидактические, технические средства 

обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк 

лицея, методических объединениях рабочих групп. 

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы 

коррекционной работы и рабочих программ, во взаимодействии разных педагогов 

(учителя, социальный педагог и др.) и специалистов. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

 

4. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

основного образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 
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образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

–сформированная мотивация к труду; 

–ответственное отношение к выполнению заданий; 

–адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

–сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

–понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно - оздоровительной 

деятельностью; 

понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

по реализации жизненных планов; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

самостоятельное(при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с       ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной 

коррекционной работы. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

–освоение программы учебных предметов при сформированной учебной деятельности и 

высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

-освоение программы учебных предметов при сформированной в целом учебной 

деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях; 

- освоение элементов учебных предметов и элементов интегрированных учебных 

предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 
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II.4.2.Программа коррекционной работы педагога-психолога с 

обучающимися с ОВЗ 

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, планом 

индивидуального обучения. План индивидуального обучения утверждается директором 

лицея для обучающихся, имеющих медицинские показания на основе документации в 

соотвествии с требованиями, предъявляемыми к нормативно-правовой базе для  

индивидуального обучения. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Цель программы коррекционной работы заключается в создании условий для  

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на 

основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в 

развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи программы коррекционной работы:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Дидактические принципы, используемые в работе с детьми с ОВЗ: 

систематичности, активности, доступности, последовательности, наглядности.  

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с 

ОВЗ, такие, например, как:  

принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей;  

принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов, 

педагога-психолога, социального педагога.  
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Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Основные направления коррекционной работы –коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское.   

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Коррекционно-развивающая работа включает в себя:  

разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

организацию и проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Диагностическая работа включает в себя следующее: 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся (педагог-психолог);  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка (социальный педагог);  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ 

(классный руководитель);  

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования (учителя-предметники). 

Консультативная работа включает в себя следующее:  

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает  в себя следующее:  

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  
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различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

Обучение по индивидуальному плану ребенка с ОВЗ осуществляется на дому. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива и ребенка с ОВЗ предполагает по 

преимуществу индивидуальные формы работы в урочной деятельности, групповые формы 

работы во внеурочной деятельности при отсутствии противопоказаний по здоровью для 

ребенка с ОВЗ. 

Роль социального педагога - социально-педагогическое сопровождение 

школьников с ОВЗ. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с 

ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работе по защите 

прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Основными формами работы социального педагога являются внеурочные 

индивидуальные занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Социальный 

педагог взаимодействует с педагогом-психологом, классным руководителем класса, 

учителями-предметниками класса, в случае необходимости с медицинским работником, а 

также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Педагог-психолог осуществляет психологическое сопровождение обучающихся с 

ОВЗ в рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-

психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников 

с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года 

педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов.  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 
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образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При отсутствии медицинских противопоказаний во внеучебной внеурочной 

деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам 

дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, 

оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осущемтвляется 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой тьютора образовательной организации.  

Взаимодействие педагогических работников при реализации программы 

коррекционной работы включает в себя следующее:  

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты – овладение содержанием ООП ООО (конкретных 

предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ. 

Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

Промежуточная аттестация может осуществляться в зависимости от 

образовательных возможностей обучающегося в письменной и/или устной форме. 

Письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое. 

Формы устной проверки: 

устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 
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Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

В соответствии с Уставом лицея при промежуточной аттестации обучающихся 

применяется следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде 

отметки (в баллах), Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются 

предменой кафедрой по данному предмету и утверждаются педагогическим советом 

лицея. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся с ОВЗ проводится в течение 

учебного периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня 

освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый 

период, прочности формируемых предметных знаний и умений, степени развития 

деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, 

его самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, 

контрольной работы и др. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле 

успеваемости выставляется в классный и электронный журналы в виде отметки по 5-

балльной системе в конце урока. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие 

виды работ обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант 

с грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 отметки. 

Четвертная (3-9 кл.), полугодовая (10-11кл.) промежуточная аттестация 

обучающихся Учреждения проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении определенного временного промежутка (четверть, 

полугодие). 

Согласно Уставу лицея предметам с 34 часовой годовой  нагрузкой в 5-9 классах 

проводится полугодовая промежуточная  аттестация. 

В 5-8 классах проводятся четвертные, полугодовые контрольные работы по русскому 

языку и математике, по остальным предметам может проводиться в виде четвертных, 

полугодовых контрольных работ, диагностики уровня сформированности 

универсальных учебных действий. Для 9-ых классов промежуточная аттестация за 

полугодие и год проводится в виде контрольных работ по материалам формата ОГЭ в 

декабре и мае по обязательным предметам (русский язык, математика), текст 

контрольных работ рассматривается на заседании кафедр и утверждается на заседании 

Научно-методического совета. 

Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных и экзаменационных работ. 

Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и 

более  текущих отметок за соответствующий период. Классные руководители доводят 

до сведения родителей (законных представителей)  сведения о результатах четвертной, 

полугодовой аттестации, путём выставления отметок в дневники обучающихся, в том, 

числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов аттестации 

– в письменной форме под роспись родителей (законных) представителей  

обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в 

личном деле обучающегося. 

 Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-8 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, 

в других формах. Формами проведения годовой письменной аттестации в 5-8 классах 

являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его 

содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. К  устным  
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формам  годовой  аттестации  относятся:   проверка техники чтения, защита реферата, 

зачет, собеседование и другие. 

От годовой промежуточной аттестации на основании справок из медицинских 

учреждений освобождаются дети-инвалиды а также обучающиеся индивидуально (на 

дому) при  условии, что они успевают по всем предметам. Список обучающихся, 

освобожденных от годовой аттестации утверждается приказом руководителя 

Учреждения. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах годовой, аттестации, путём выставления 

отметок в дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под роспись 

родителей (законных) представителей  обучающихся с указанием даты ознакомления. 

Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса на 

основе его портфеля достижений. 
 

Коррекционная работа с обучающимися, не имеющими особых образовательных 

потребностей, ведется по ряду направлений, требующих сопровождения педагога-

психолога. 

 

II.4.3.Дополнительные программы коррекционной работы. 

II.4.3.1.“Профилактика поведенческих рисков ” 

Автор-реализатор  программы – педагог-психолог высшей квалификационной 

катеогрии Т.И. Степанова 

В ходе опытно-экспериментальной работы в лицее N87 г. Нижнего Новгорода 

(1999 - 2003 гг) было определено содержание познавательной деятельности учащихся в 

аспекте “Здоровье через образование”: разработано содержание учебного плана, 

модульных курсов и программ школьного компонента, дополнительных 

общеобразовательных программ. Одной из них является авторская программа педагога-

психолога высшей квалификационной категории “Профилактика поведенческих рисков ” 

для подростков. Содержание и формы реализации программы являются одним из важных 

средств для создания основы устойчивой мотивации и потребности учащихся в 

сохранении своего собственного здоровья и здоровья окружающих, т.е. помогают 

воздействовать на причины здоровьеразрушающего поведения подростков. 

Риски, воздействующие на психологическое здоровье подростка и вызывающие 

необходимость коррекционной психологической работы: 

 Снижение уровня доверительности общения между родителями и детьми в семье в 

условиях дефицита свободного времени. 

 Интенсификация профессиональной деятельности родителей детей в ущерб 

реалиазции воспитательных задач в семье. 

 Агрессивное воздействие на сознание детей и подростков средств СМИ и Интернета. 

 Современная экологическая обстановка, которая требует ведения здорового образа 

жизни, ибо он является одной из основ успешной самореализации. 

 Рост конфликтогенности среды.  

 Низкий уровень социальных гарантий трудоустройства по окончании получения 

образования, высокий уровень конкуренции. 

Настоящая программа должна дать знания о факторах риска современной жизни и 

методах сохранения здоровья, сформировать у подростка потребность в самопознании, 

адекватной мотивации на укрепление здоровья своего и окружающих, установок на 
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активную жизненную позицию в условиях негативного влияния социума и изменения 

социально значимых приоритетов.  

 

Цель программы: формирование и развитие личностных качеств подростков как 

факторов устойчивости к рискованному поведению. Для этого в ходе реализации 

программы решаются следующие задачи:   

1. Развитие интеллектуальных процессов как одного из факторов осознания 

последствий поведения; 

2. Формирование позитивного образа “Я” и высокой самооценки как фактора 

успешной самореализации; 

3. Обучение саморегуляции как фактор контроля своего поведения; 

4. Самопрограммирование мотивации достижений; 

5. Формирование отношения к здоровью как к ценности. 

Структура программы 

5 класс 

1.Психологические игры на сплочение группы. 

2.Развитие интеллектуальных процессов: 

- Внимание 

- Память 

- Воображение 

- Мышление 

- Входная и выходная диагностика процессов 

3.Образ «Я»: 

- Формирование адекватной самооценки 

- Развитие элементов самосознания 

- Конструктивное общение 

- Входная и выходная диагностика процессов 

6 класс 

1. Психологические игры на сплочение группы. 

2. Входная диагностика возможностей саморегуляции учащихся. 

3. Обучение способам регуляции психических состояний. 

4. Занятия по снижению уровня агрессивности. 

5. Обучение навыкам уверенного поведения. 

6. Формирование навыков сотрудничества и поведения в конфликтных 

ситуациях. 

7. Выходная диагностика процессов. 

7 класс 

1. Психологические игры на сплочение группы. 

2. Входная диагностика: интересы, склонности, цели, мотивы. 

3. Самоописание. 

4. Психотехника формирования личных целей. 

5. Выходная диагностика процессов. 

6. Выявление отношения к поведению, отрицательно влияющему на 

здоровье. 

7. Занятия по определению признаков поведения, отрицательно 

влияющего на здоровье. 

8. Занятия по обучению способам сохранения здоровья. 

9. Выходная диагностика процессов. 

Программа курса. 

Блок 1 «Знакомство. Сплочение группы» 

Работа направлена на знакомство членов группы друг с другом, с целями, задачами, 

правилами работы группы. В этом блоке проводятся психологические упражнения, 
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обеспечивающие сплочение группы, повышающие доверие участников друг другу, 

углубляющие процессы самораскрытия и эмоционального раскрепощения. 

Блок 2 «Развитие интеллектуальных процессов» 

Занятия по теме направлены на развитие таких психических процессов как внимание, 

память, воображение, рефлексивное, причинное, эвристическое мышление. Используются 

различные психологические, психотехнические приёмы развития этих процессов, 

специальные игры для развития причинного и эвристического мышления. Следствием 

развития этих процессов предполагается осознание последствий своего поведения. 

Для мониторинга результатов в занятия включены следующие методики: «Групповой 

интеллектуальный тест», «10 слов», «Матрицы Равэна». 

Блок 3 «Образ «Я» 

Занятия направлены на формирование позитивного образа «Я» и адекватной самооценки, 

развитие элементов самосознания, обучение навыкам конструктивного общения. С 

помощью психологических упражнений, могут посмотреть на себя со стороны, понять, 

что трудности, с которыми они сталкиваются, есть не только у них, и их можно успешно 

преодолевать. Кроме того, учащиеся научатся эффективно общаться не только со 

сверстниками, но и со взрослыми. Результатом работы здесь предполагается успешное 

развитие коммуникативных навыков, формирование адекватной самооценки. Для 

мониторинга используется анкета Н.Г.Лускановой, методика Сишора, «Полярные 

профили» В.Сонина. 

Блок 4 «Саморегуляция» 

Занятия направлены на снижение уровня нервно-психического напряжения. Участники с 

помощью специальных приёмов научатся регулировать свои психические состояния, что 

очень необходимо особенно в затруднительных ситуациях. С помощью психологических 

игр и упражнений участники смогут научиться контролировать своё поведение. Кроме 

того на этих занятиях дети смогут овладеть навыками уверенного поведения, 

сотрудничества и поведения в конфликтных ситуациях. Результатом работы на этом 

уровне является развитие волевой регуляции поведения. Мониторинг осуществляется с 

помощью методики «Исследование личностных особенностей» О.А. Конопкина и А.К. 

Осницкого. 

Блок 5 «Самопрограммирование» 

В 1-й части блока участники научатся понимать себя, видеть себя такими, какие они есть, 

видеть себя глазами близких и чужих людей, т.е. научатся понимать то, как их 

воспринимают окружающие. 

Учащиеся смогут понять с помощью психологических упражнений и ролевых игр, что они 

хотят и что им нужно изменить в себе для достижения цели. 

Во 2-й части блока участники научатся формировать свои цели с помощью специальных 

психотехнических методик. Результатом здесь будет развитие целеполагания. Для 

мониторинга результатов используется методика изучения учебной мотивации и 

целеполагания И.Л.Финько. 

Блок 6 «Здоровый образ жизни» 

В 1-й части блока участники выясняют признаки поведения, отрицательно влияющего на 

здоровье. С помощью психологических ролевых игр, игр-дискуссий и мини-тренингов 

участники научатся видеть негативное влияние на здоровье такого поведение как курение, 

употребление алкоголя и наркотиков. 

Во 2-й части блока участники смогут понять, что такое независимость и как сохранить 

своё здоровье; научатся говорить «Нет!» в ответ на предложение попробовать сигарету, 

алкоголь или наркотик; смогут увидеть и понять перспективы здорового образа жизни. 

Результатом работы здесь предполагается формирование у подростков отношения к 

своему здоровью как к ценности. 

Прогнозируемые результаты программы. 

1. Развитие уровня внимания, памяти, мышления. 
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2. Развитие коммуникативных навыков. 

3. Развитие волевой саморегуляции. 

4. Развитие целеполагания. 

5. Развитие позитивного отношения к своему здоровью. 

5 класс 

Тематическое планирование 

№ Тема занятий Количе

ство 

часов 

Тип занятия УМК Литература  

1 Тема 1. Знакомство с 

задачами работы.  

Психологические игры на 

сплочение группы. Входное 

исследование 

познавательных процессов. 

Теория  0,5 Беседа - 8, 27 

Практика 2,5 Психолог. 

упражнения, 

психологическая 

диагностика 

7, 12, 

14, 17, 

31 

2 Тема 2. Приёмы развития 

внимания. 

Теория  1 Беседа, лекция - 15, 19, 24, 

28 Практика 
3,5 

Психолог. 

упражнения 

13,31 

3 Тема 3. Приёмы развития 

памяти. 

Теория  1 Беседа, лекция - 15, 19, 24, 

28 Практика 
3,5 

Психолог. 

упражнения 

7, 17, 

31 

4 Тема 4. Способы развития 

воображения. 

Теория  0,5 Беседа - 15, 19, 22, 

24, 25, 28 Практика 
2,5 

Психолог. 

упражнения 

31 

5 Тема 5. Приёмы 

тренировки 

рефлексивного мышления. 

Теория  1 Лекция - 27, 28 

Практика 3,5 Психолог. 

упражнения, игры 

6, 31 

6 Тема 6. Приёмы 

тренировки причинного 

мышления. 

Теория  1 Лекция - 22, 24, 25, 

28 Практика 
3,5 

Психолог. 

упражнения 

8, 11, 

30, 31 

7 Тема 7. Приёмы 

тренировки 

эвристического 

мышления. 

Теория  1 Лекция - 22, 24, 25, 

28 Практика 

3,5 

Психолог. 

упражнения 

4, 31 

8 Тема 8. Итоговое занятие 

по разделу «Развитие 

интеллектуальных 

процессов» 

Теория  0,5 Беседа  - 8, 27 

Практика 

1 

Психолог. 

упражнения, 

психологическая 

диагностика 

7, 12, 

14, 17, 

31 

9 Тема 9. Позитивный образ 

“Я”.  

Теория  1 Лекция  - 4, 11, 12, 14, 

16 Практика 3,5 Психолог. 

упражнения, игры 

31 

10 Тема 10. Я – уникальный. Теория  1 Лекция  - 4, 12, 21, 27 

Практика 3,5 Психолог. 

упражнения, игры 

2, 31 

11 Тема 11. Все вместе. Теория  1 Лекция - 4, 11, 12, 14, 

16, 27 Практика 3,5 Психологические 

упражнения 

31 

12 Тема 12. Качества, важные 

для общения.  

Теория  2 Лекция, беседа - 4, 11, 12, 14, 

16, 27 Практика 5,5 Психологические 

упражнения, игры 

20, 24, 

31 

13 Тема 13. Итоговое занятие 

по разделу «Образ «Я». 

Теория  0,5 Беседа  - 4, 11, 12, 14, 

16, 27 Практика 1 Психологические 

упражнения, игры 

- 

14 Тема 14. Обобщающее Теория  0,5 Беседа  - 11, 12, 16, 
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занятие по курсу. Практика 1 Психологические 

упражнения, игры 

- 22, 24, 27 

15 Итого   54    

6 класс 

Тематическое планирование 

№ Тема занятий Количе

ство 

часов 

Тип занятия УМК Литература  

1 Тема 1. Введение в работу. 

Психологические игры на 

сплочение группы. 

Теория  0,5 Беседа - 8, 27 

Практика 2,5 Психолог. 

упражнения 

- 

2 Тема 2. Способы 

регуляции психических 

состояний.  

Теория  1 Беседа, лекция - 6, 9, 10, 12, 

18, 21, 24, 

28, 29 
Практика 

3,5 
Психолог. 

упражнения 

5, 31 

3 Тема 3. Отвлечение 

внимания. 

Теория  0,5 Беседа, лекция - 6, 9, 10, 12, 

18, 21, 24, 

28, 29 
Практика 

2,5 
Психолог. 

упражнения 

5, 15, 

31 

4 Тема 4. Самовосприятие Теория  0,5 Беседа - 6, 9, 10, 12, 

18, 21, 24, 

28, 29 
Практика 

2,5 
Психолог. 

упражнения 

31 

5 Тема 5. Закрепление 

полученных знаний по 

разделу «Регуляция 

психических состояний». 

Теория  0,5 Лекция - 24, 28, 29 

Практика 1 Психолог. 

упражнения, игры 

31 

6 Тема 6. Что такое 

агрессивное поведение? 

Теория  1 Лекция, беседа - 4, 11, 21, 27 

Практика 

3,5 

Психолог. 

упражнения, 

психологическая 

диагностика 

15, 16, 

31 

7 Тема 7. Ролевой 

аутотренинг. 

Теория  0,5 Лекция - 9, 27 

Практика 
2,5 

Психолог. 

упражнения 

26, 31 

8 Тема 8. Способы снижения 

агрессивности. 

Теория  0,5 Беседа, лекция - 21, 27, 28 

Практика 
2,5 

Психолог. 

упражнения, игры 

31 

9 Тема 9. Итоговое занятие 

по разделу «Агрессивное 

поведение». 

Теория  0,5 Беседа - 21, 27, 28 

Практика 1 Психолог. 

упражнения, игры 

- 

10 Тема 10. Признаки 

уверенного поведения. 

Теория  1 Лекция  - 21, 27, 28 

Практика 2 Психолог. 

упражнения, игры 

16,31 

11 Тема 11. Тренировка 

навыков уверенного 

поведения. 

Теория  2 Лекция, беседа - 21, 27, 28 

Практика 7 Психологические 

упражнения, игры 

- 

12 Тема 12. Итоговое занятие 

по разделу «Уверенное 

поведение».  

Теория  0,5 Беседа - 21, 27, 28 

Практика 1 Психологические 

упражнения, игры 

31 

13 Тема 13. Конфликтные 

ситуации. 

Теория  1 Беседа, лекция - 11, 12, 14, 

21, 27 Практика 2 Психологические 

упражнения, 

дискуссия 

31 

14 Тема 14. Формирование 

навыков сотрудничества. 

Теория  1,5 Беседа, лекция  - 11, 12, 14, 

21, 27 Практика 4,5 Психологические 

упражнения, игры 

19,31 
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15 Тема 15. Итоговое занятие 

по разделу 

«Формирование навыков 

сотрудничества и 

поведения в конфликтных 

ситуациях». 

Теория  0,5 Беседа - 11, 12, 14, 

21, 27 
Практика 1 Психологические 

упражнения, 

психологическая 

диагностика 

31 

16 Тема 16. Обобщающее 

занятие по курсу. 

Теория  1 Беседа - 21, 27 

Практика 2 Психологические 

упражнения, игры 

15, 16, 

31 

17 Итого   54    

7 класс 

Тематическое планирование 

№ Тема занятий Количе

ство 

часов 

Тип занятия УМК Литература  

1 Тема 1. Введение в работу. 

Психологические игры на 

сплочение группы. 

Теория  0,5 Беседа - 9, 12 

Практика 2,5 Психолог. 

упражнения, 

психологическая 

диагностика 

9, 10, 

31 

2 Тема 2. Самоописание.  Теория  2 Беседа, лекция - 9, 12, 16, 27, 

28 Практика 
5,5 

Психолог. 

упражнения, эссе 

25, 31 

3 Тема 3. Самоизменение. Теория  0,5 Беседа, лекция - 9, 12, 16, 27, 

28 Практика 
2,5 

Психолог. 

упражнения 

29, 31 

4 Тема 4. Закрепление 

полученных знаний по 

разделу «Самоописание».  

Теория  0,5 Беседа - 9, 12, 16, 27, 

28 Практика 
1 

Психолог. 

упражнения 

31 

5 Тема 5. Психотехника 

формирования личных 

целей. 

Теория  2 Лекция, беседа - 9, 12, 16, 27, 

28 Практика 7 Психолог. 

упражнения, игры, 

ролевые игры 

3, 23, 

31 

6 Тема 6. Закрепление 

полученных знаний по 

разделу «Формирование 

целей». 

Теория  0,5 Беседа - 9, 12 

Практика 

1 

Психолог. 

упражнения, 

психологическая 

диагностика 

9, 10, 

31 

7 Тема 7. Поведение, 

отрицательно влияющее 

на здоровье. 

Теория  0,5 Лекция, беседа - 13, 23, 26 

Практика 

2,5 
Психолог. 

упражнения, 

анкетирование 

1, 31 

8 Тема 8. Мини-тренинг “+ 

и - курения” 

Теория  0,5 Беседа - 13, 23, 26 

Практика 
1 

Психолог. 

упражнения 

21 

9 Тема 9. Игра-дискуссия 

“Марионетка”. 

 

Теория  0,5 Беседа - 23 

Практика 1 Психолог.игра, 

дискуссия 

- 

10 Тема 10. Ролевая игра  

«Мне предложили 

попробовать наркотик». 

Теория  0,5 Беседа  - 26 

Практика 1 Ролевая игра 22 

11 Тема 11. Игра-дискуссия 

«Перспективы 

наркомана». 

 

Теория  0,5 Беседа - 13, 23, 26 

Практика 1 Психолог.игра, 

дискуссия 

22 
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12 Тема 12. Что такое 

«независимость»?  

Теория  1,5 Беседа, лекция - 13, 23, 26 

Практика 4,5 Психологические 

упражнения, игры 

28 

13 Тема 13. Групповая 

социодрама  «Алкоголь и 

общество». 

Теория  0,5 Беседа - 26 

Практика 1 Социодрама 18 

14 Тема 14. Игра-дискуссия 

«Волшебный магазин 

женихов и невест». 

 

Теория  0,5 Беседа  - 26 

Практика 1 Психолог.игра, 

дискуссия 

18, 21, 

22 

15 Тема 15. Уговорить и 

отказаться! 

Теория  0,5 Беседа - 13, 23, 26 

Практика 2,5 Психологические 

упражнения, игры 

28, 31 

16 Тема 16. Закрепление 

полученных знаний по 

разделу «Здоровый образ 

жизни». 

Теория  0,5 Беседа - 13, 23, 26 

Практика 1 Психологические 

упражнения, игры 

28, 31 

17 Тема 17. Обобщающее 

занятие по курсу. 

Теория  1 Беседа - 12, 21, 26 

Практика 2 Психологические 

упражнения 

31 

18 Итого   54    

 

Материальное обеспечение. 

1. Бумага для анкет, тестов, рисунков, наглядных пособий. 

2. Карандаши, фломастеры, клей для оформления наглядных пособий. 

3. Магнитофон, диски с записями музыки для релаксации. 

4. Компьютер. 

5. Принтер. 

6. Копир. 

Учебно-методический комплекс. 

1. Анкета для выявления отношения к поведению, отрицательно влияющему на здоровье 

2. Бланк анкеты «Вот я какой! Угадали?» 

3. Бланк для игры «Доставка кексов на самокатах». 

4. Бланк для игры «Робинзон». 

5. Диски с музыкой для релаксации. 

6. Карточки для игры «Мафия». 

7. Методика «10 слов». 

8. Методика «Аналогии». 

9. Методика изучения интересов и склонностей. 

10. Методика изучения уровня мотивации достижений. 

11. Методика «Классификация». 

12. Методика «Кольца Ландольта». 

13. Методика «Корректурная проба». 

14. Методика «Матрицы Равэна». 

15. Методика определения типов поведения в конфликте К.Томаса. 

16. Методика определения уровня самооценки и уверенности в себе Рейзаса. 

17. Методика «Пиктограмма» Л.С.Выготского. 
18. Памятка «Алкоголь: мифы и реальность». 

19. Памятка «Ведение переговоров». 

20. Памятка «Качества, важные для общения». 

21. Памятка «Курение: мифы и реальность». 

22. Памятка «Наркотики: мифы и реальность». 
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23. Памятка «Построение целей». 

24. Памятка «Приёмы хорошего слушания». 

25. Памятка «Признаки самоактуализирующейся личности». 

26. Памятка «Признаки уверенного поведения». 

27. Памятка «Способы отвлечения внимания». 

28. Памятка «Что такое независимость?» 

29. Памятка «Этапы самопрограммирования». 

30. Список предметов для игры «Посадка на луну». 

31. Тетради учащихся. 

 

II.4.3.2. Программа интеллектуального развития учащихся 5-7-х 

классов «Студия игры» 
Автор-реализатор  программы – педагог-психолог высшей квалификационной 

катеогрии Т.И. Степанова 

В подростковом и раннем юношеском возрасте завершается формирование 

когнитивных процессов, и, прежде всего мышления. Возникает полноценное 

теоретическое мышление, идёт активный процесс формирования научных понятий. 

Приобретают окончательные формы умственные действия и операции с понятиями, 

опирающиеся на логику рассуждений и отличающие словесно-логическое, абстрактное 

мышление от наглядно-действенного и наглядно-образного.  

С точки зрения психолого-педагогических возможностей, которыми обладают 

школьники средних и старших классов, развитие всех этих процессов можно ускорить. 

В средних и старших классах школы учащиеся не должны механически учить и 

повторять застывшие определения научных понятий. Необходимо, чтобы сами учащиеся 

не только находили и давали определения этих понятий, но и умели оперировать ими в 

новых для себя практических условиях и ситуациях. Это гораздо более ускорит процесс 

развития понятийной структуры мышления. 

Также в работе нужно побуждать учащихся к тому, чтобы они чётко 

формулировали для себя принцип и последовательные шаги в решении заданий, 

проверяли ход решения на логичность и лишь после этого приступали к ответу. Такие 

правила работы будут способствовать становлению внутреннего плана действий. 

Развитию речевого мышления будут способствовать такие формы работы как 

планирование, составление и произнесение публичной речи, письменное изложение 

материала, когда оценивается не только его содержание, но и форма. 

Помимо теоретического мышления в этом возрасте идёт и становление 

практического интеллекта. Для этого в ходе работы создаются такие условия, где 

учащиеся с помощью специальных заданий смогут оценивать последствия тех или иных 

решений и действий, определять их результат, т.е. формировать такое качество 

практического интеллекта как расчётливость. Учащиеся смогут находить такие способы 

действия, которые в сложившихся условиях будут наиболее оптимальными и приведут к 

нужному результату с наименьшими затратами – формируются предприимчивость и 

экономность. А также научатся оперативно решать поставленные задачи. 

Кроме того, согласно исследованиям в общей и социальной психологии, 

коллективная деятельность по решению задач способствует усилению познавательных 

функций, тем самым, ускоряя индивидуальное развитие мышления. Установлено, что 

коллективная работа помогает генерированию и критическому отбору творческих идей.  

Поэтому на занятиях используется групповая форма работы, в которой имеют место 

некоторые принципы техники «брейнсторминга» («мозгового штурма»): поиск 

оптимального решения осуществляется быстрее по сравнению с индивидуальной работой; 

активная помощь друг другу в работе; чередование индивидуальной и групповой работы; 

возможность каждого участника использовать свои психологические особенности 
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(высказывание идей или их критика, быстрая реакция или умение тщательно взвесить 

последствия решения, стремление к риску или осторожности). 

Таким образом, предполагается, что подобная работа будет полезной для развития 

мышления учащихся, для сплочения детского коллектива, формирования у детей 

необходимых в современной жизни умений и навыков межличностного общения и 

взаимодействия. 

 

Основная цель программы -  развитие теоретического и практического интеллекта, а 

также навыков межличностного взаимодействия на основе современных психологических 

представлений о природе человека. 

 

В ходе реализации программы решаются следующие задачи: 

1. Развитие умения анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать; 

2. Развитие воображения; 

3. Развитие способности к планированию и прогнозированию; 

4. Развитие творческой и исследовательской мотивации; 

5. Обучение способам группового взаимодействия; 

6. Развитие навыков использования имеющихся знаний в новых условиях. 

Структура программы 

5 класс 

1. Занятия по теме «Сплочение команды». 

2. Занятия по теме «Внимание, восприятие память». 

3. Занятия по теме «Воображение, рефлексивное мышление». 

4. Занятия по теме «Словесно-логическое мышление». 

5. 4 игры на основе знаний по предметам «История», «Русский язык и литература», 

«Математика». 

6. Входное и итоговое исследование уровня развития интеллектуальных процессов 

(внимание, память, словесно-логическое мышление). 

 

6 класс 

1. Занятия по теме «Работа в команде». 

2. Занятия по теме «Лингвистические способности». 

3. Занятия по теме «Логическое и математическое мышление». 

4. Занятия по теме «Творческие способности». 

5. 4 игры на основе знаний по предмету «История», «Русский язык и литература», 

«Математика». 

6. Входное и итоговое исследование уровня развития логического и математического 

мышления. 

7 класс 

1. Занятия по теме «Развитие команды». 

2. Занятия по теме «Творческие способности». 

3. 4 игры на основе знаний по предмету «История», «Русский язык и литература», 

«Математика». 

4. Входное и итоговое исследование уровня развития творческого мышления. 

Содержание программы.  

Программа рассчитана на 3 года. 

В 5-м классе представлены следующие разделы: 

1. Мониторинг уровня развития интеллектуальных процессов учащихся 

(внимание, память, словесно-логическое мышление) с целью определения их 

первоначального уровня с помощью методик «Корректурная проба», «Кольца 

Ландольта», «10 слов», «Пиктограмма», «Классификация», «Аналогии», «Словесный 
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субтест Айзенка»; коммуникативных навыков – анкета Лускановой: 1 этап – 

сентябрь, 2 этап - апрель. 

2. Занятия с элементами тренинга по теме «Сплочение команды» по развитию 

навыков общения, сплочения команды, обучению навыкам группового 

взаимодействия. Общей целью данных занятий является развитие коммуникативной 

культуры личности: овладение определёнными социально-психологическими 

знаниями; снятие барьеров, мешающих продуктивным действиям; изучение и 

овладение приёмами межличностного взаимодействия для повышения его 

эффективности, умение работать в команде. 

3. Занятия с элементами тренинга по разделу «Внимание, восприятие, память», 

«Воображение и рефлексивное мышление», «Словесно-логическое мышление», 

направленные на развитие соответствующих психических процессов. В занятия 

включены различные психологические и психотехнические приёмы  и игры, 

позволяющие ученикам не только использовать уже имеющиеся у них знания, 

умения, навыки, но и искать новые способы решения тех или иных задач, которых 

раньше они не знали, расширяя тем самым свою зону ближайшего развития.  

 

В 6-м классе представлены следующие разделы: 

1. Мониторинг уровня развития логического и математического мышления, 

лингвистических способностей с целью определения их первоначального уровня с 

помощью методик «Матрицы Равэна», «Групповой интеллектуальный тест»: 1 этап 

– сентябрь, 2 этап – апрель. 

2. Занятия с элементами тренинга по теме «Работа в команде» для формирования 

сотрудничества в командах, обучению способам группового и межгруппового 

взаимодействия, обучение методу мозгового штурма. Целью данных занятий 

является продолжение развития коммуникативной культуры личности учащихся, 

дальнейшее обучение навыкам работы в команде. 

3. Занятия с элементами тренинга по разделу «Лингвистические способности». Целью 

данных занятий является развитие общей культуры речи, расширение словарного 

запаса, умение фантазировать и сочинять, а также грамотно выстраивать тексты. 

4. Занятия с элементами тренинга по разделу «Логическое и математическое 

мышление», в ходе которых ученикам предлагаются техники и приёмы, 

направленные на развитие умения классифицировать, обобщать, строить 

умозаключения и делать верные выводы. Кроме того, используются приёмы 

развития пространственного мышления. 

5. Занятия с элементами тренинга по разделу «Творческие способности». Работа по 

этому разделу делится на 2 этапа: 1-й этап  проводится в 6-м классе, а 2-й в 7-м. на 

1-м этапе учащимся предлагаются приёмы тренировки мыслительной 

деятельности, что является продолжением работы в предыдущем разделе и 

переходным моментом непосредственно к развитию творческих способностей. 

Кроме того, на этом этапе ученикам предлагаются задачи на нестандартное 

мышление. 

 

В 7-м классе представлены следующие разделы:  

1. Мониторинг уровня развития творческого мышления с целью определения их 

первоначального уровня с помощью методик «Тест Торренса (вербальный и 

графический)», «Тест Гилфорда», «Тест Медяника»; коммуникативных и 

лидерских качеств – методика «КОС»: 1 этап – сентябрь, 2 этап - апрель. 

2. Занятия с элементами тренинга по теме «Развитие команды» с целью дальнейшего 

развития навыков общения и лидерских качеств, включающие также обучение 

навыкам самопрезентации.  
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3. Занятия с элементами тренинга по разделу «Творческие способности». Это 2-й этап 

работы по разделу. Здесь используются психологические и психотехнические 

игры, обучающие детей принципам создания идей, стратегиям группового решения 

проблем, а также графическим приёмам тренировки творческих способностей. 

Цель работы по этому разделу - формирование творческого начала в учащихся, 

умения нестандартно мыслить и действовать, искать новые, более удачные 

способы решения задач, быть креативным и открытым для новых идей. 

 

Прогнозируемые результаты программы: 

1. Развитие уровня внимания, памяти; 

2. Развитие уровня лингвистических способностей, логического мышления; 

3. Развитие уровня воображения, творческого мышления; 

4. Развитие учебной мотивации; 

5. Развитие коммуникативных навыков. 

5 класс 

Тематическое планирование 

№ Тема занятий Количе

ство 

часов 

Тип занятия УМК Литература  

1 Тема 1. Введение в работу. 

Входное исследование 

развития интеллектуальных 

процессов, 

коммуникативных навыков. 

Теория  0,5 Беседа - 8, 13, 16 

Практика 1 Психолог. 

диагностика 

15, 

21, 

25, 

31 

2 Тема 2. Психологические 

игры на сплочение команды. 

Теория  0,5 Беседа - 14, 24 

Практика 
1 

Психолог. 

упражнения 

- 

3 Тема 3. Игра №1. Теория  0,5 Беседа 31 5, 7, 19, 20, 

21 Практика 
1 

Интеллектуальная 

игра 

1 

4 Тема 4. Способы группового 

взаимодействия. 

Теория  0,5 Беседа - 14, 17, 24 

Практика 
1 

Психолог. 

упражнения 

- 

5 Тема 5. Приёмы тренировки 

внимания 

Теория  1 Лекция - 15, 16, 22 

Практика 2 Психолог. 

упражнения, игры 

9, 22 

6 Тема 6. Приёмы тренировки 

памяти. 

Теория  1 Лекция - 15, 16, 22 

Практика 
3,5 

Психолог. 

упражнения 

3, 24 

7 Тема 7. Игра №2. Теория  1,5 Самоподготовка 31 5, 7, 19, 20, 

21 Практика 
1,5 

Интеллектуальная 

игра 

1 

8 Тема 8. Приёмы тренировки 

восприятия. 

Теория  0,5 Лекция - 18 

Практика 
1 

Психолог. 

упражнения, игры 

31 

9 Тема 9. Приёмы тренировки 

воображения и 

рефлексивного мышления.  

Теория  1 Лекция  - 9, 18, 23, 24 

Практика 4,5 Психолог. 

упражнения, игры 

7, 31 

10 Тема 10. Игра №3. Теория  1,5 Самоподготовка 31 5, 7, 19, 20, 

21 
Практика 1,5 Интеллектуальная 

игра 

1 

11 Тема 11. Метод фокальных 

объектов. 

Теория  0,5 Лекция - 16 

Практика 2,5 Психологические 

упражнения 

31 
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12 Тема 12. Пространственное 

воображение.  

Теория  1 Лекция - 16 

Практика 3,5 Психологические 

упражнения 

31 

13 Тема 13. Игра №4. Теория  1,5 Самоподготовка 31 5, 7, 19, 20, 

21 Практика 1,5 Интеллектуальная 

игра 

1 

14 Тема 14. Активный словарь. Теория  0,5 Лекция - 16 

Практика 2 Психологические 

упражнения 

31 

15 Тема 15. Нахождение 

закономерностей. 

Теория  0,5 Лекция - 16, 18 

Практика 
2,5 

Психологические 

упражнения 

31 

16 Тема 16. Оценка событий с 

разных сторон.  

Теория  0,5 Лекция - 16, 18 

Практика 
2,5 

Психологические 

упражнения 

31 

17 Тема 17. Приёмы работы с 

литературными 

источниками.  

Теория  1 Лекция - 16 

Практика 
2 

Самостоятельная 

работа 

28, 

31 

18 Тема 18. Решение 

логических задач.  

Теория  0,5 Лекция - 16, 18 

Практика 
2,5 

Психологические 

упражнения 

31 

19 Исследование уровня 

развития интеллектуальных 

процессов, 

коммуникативных навыков. 

Теория  - - - 8, 13, 16 

Практика 
3 

 

Психолог. 

диагностика 

15, 

21, 

25, 

31 

20 Обобщающее занятие по 

итогам года. 

Теория  0,5 Лекция - 8, 13, 16 

Практика 
1 

Психологические 

упражнения 

31 

21 Итого   54    

 

 

6 класс 

Тематическое планирование 

№ Тема занятий Количе

ство 

часов 

Тип занятия УМК Литература  

1 Тема 1. Введение в работу. 

Входное исследование 

уровня развития логического 

и математического 

мышления, лингвистических 

способностей. 

Теория  1 Беседа - 8, 15 

Практика 2 Психолог. 

диагностика 

23, 

26 

3 Тема 2. Психологические 

игры на сплочение команды. 

Теория  0,5 Беседа - 24, 25 

Практика 2,5 Психолог. 

упражнения, игры 

- 

4 Тема 3. Игра №1. Теория  0,5 Беседа 31 5, 7, 19, 20, 

21 Практика 1 Интеллектуальная 

игра 

1 

5 Тема 4. Метод мозгового 

штурма.  

Теория  0,5 Лекция - 15 

Практика 2,5 Психолог. 

упражнения 

27, 

31 

6 Тема 5. Кругозор и 

интуиция. 

Теория  0,5 Лекция - 16 

Практика 2,5 Психолог. 

упражнения, игры 

31 
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7 Тема 6. Игра №2. Теория  1,5 Самоподготовка 31 5, 7, 19, 20, 

21 Практика 1,5 Интеллектуальная 

игра 

1 

8 Тема 7. Приёмы тренировки 

лингвистических 

способностей. 

Теория  3 Лекция, беседа - 16, 18, 23 

Практика 6 Психологические 

упражнения, 

дискуссия, 

психологическая 

диагностика 

10, 

11, 

13, 

14, 

17, 

18, 

19, 

31 

9 Тема 8. Игра №3. Теория  1,5 Самоподготовка 31 5, 7, 19, 20, 

21 Практика 1,5 Интеллектуальная 

игра 

1 

10 Тема 9. Классификация.  Теория  0,5 Лекция - 16 

Практика 2,5 Психологические 

упражнения 

2, 6, 

16, 

20, 

31 

11 Тема 10. Сложные 

ассоциации.  

Теория  0,5 Лекция - 16 

Практика 2,5 Психологические 

упражнения 

12, 

31 

12 Тема 11. Игра №4. Теория  1,5 Самоподготовка 31 5, 7, 19, 20, 

21 Практика 1,5 Интеллектуальная 

игра 

1 

13 Тема 12. Задачи на 

сообразительность.  

Теория  0,5 Лекция - 16, 18, 19, 

23 Практика 2,5 Психолог. 

упражнения, игры 

8, 31 

14 Тема 13. Головоломки. Теория  0,5 Лекция, беседа - 5 

Практика 1 Психологические 

упражнения 

31 

15 Тема 14. Пространственное 

мышление.  

Теория  1 Лекция - 5 

Практика 3,5 Психолог. 

упражнения, игры 

31 

16 Тема 15. Ситуационные 

задачи.  

Теория  0,5 Лекция - 18 

Практика 2,5 Психолог. 

упражнения, игры 

31 

17 Исследование уровня 

развития логического и 

математического мышления, 

лингвистических 

способностей. 

Теория  - - - 15 

Практика 3 Психолог. 

диагностика 

23, 

26 

18 Обобщающее занятие по 

итогам года. 

Теория  0,5 Лекция - 8, 24 

Практика 

1 

Психологические 

упражнения 

2, 12, 

16, 

31 

19 Итого   54    

 

7 класс 

Тематическое планирование 

№ Тема занятий Количе

ство 

часов 

Тип занятия УМК Литература  

1 Тема 1. Введение в работу. 

Входное исследование 

уровня развития творческого 

Теория  0,5 Беседа - 18 

Практика 2,5 Психолог. 

диагностика 

18, 

31 
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мышления, 

коммуникативных и 

лидерских качеств. 

2 Тема 2. Общение и 

лидерство.  

Теория  1 Беседа - 11, 14, 17 

Практика 2 Психолог. 

упражнения 

31 

3 Тема 3. Игра №1. Теория  0,5 Самоподготовка 31 5, 7, 19, 20, 

21 Практика 1 Интеллектуальная 

игра 

1 

4 Тема 4. Лидер и его роль в 

коллективных делах. 

Теория  0,5 Беседа - 11, 14, 17 

Практика 1 Психолог. 

упражнения 

29, 

31 

5 Тема 5. Ролевая игра 

"Актёры и кинорежиссёры".  

Теория  0,5 Лекция, беседа - 11, 14, 17 

Практика 2,5 Ролевая игра - 

6 Тема 6. Творческие задачи. Теория  1 Лекция, беседа - 18, 19, 20 

Практика 2,5 Психологические 

упражнения 

31 

7 Тема 7. Игра №2. Теория  1,5 Самоподготовка 31 5, 7, 19, 20, 

21 Практика 1,5 Интеллектуальная 

игра 

1 

8 Тема 8. Приёмы тренировки 

мыслительной деятельности.  

Теория  1 Лекция - 16 

Практика 2,5 Психолог. 

упражнения, игры 

4, 5, 

8, 16, 

20 

9 Тема 9. Принципы создания 

идей.  

Теория  1,5 Лекция - 16, 18 

Практика 3 Психолог. 

упражнения, игры 

29, 

31 

10 Тема 10. Игра №3. Теория  1,5 Самоподготовка 31 5, 7, 19, 20, 

21 Практика 1,5 Интеллектуальная 

игра 

1 

11 Тема 11. Нестандартное 

мышление.  

Теория  0,5 Лекция - 16 

Практика 2,5 Психолог. 

упражнения, игры 

31 

12 Тема 12. Решение 

нестандартных задач. 

Теория  0,5 Лекция - 5, 7, 16, 19, 

20 Практика 1 Психолог. 

упражнения, игры 

31 

13 Тема 13. Игра №4. Теория  1,5 Самоподготовка 31 5, 7, 19, 20, 

21 Практика 1,5 Интеллектуальная 

игра 

1 

14 Тема 14. Графические 

приёмы тренировки 

творческих способностей. 

Теория  0,5 Лекция - 7 

Практика 2,5 Психолог. 

упражнения, игры 

7, 18 

15 Тема 15. Стратегии 

группового решения 

проблем.  

Теория  1 Лекция - 15, 16, 18 

Практика 2 Психолог. 

упражнения, игры 

27, 

29, 

31 

16 Тема 16. Исследование 

уровня развития творческого 

мышления, 

коммуникативных и 

лидерских качеств. 

Теория  - - - 18 

Практика 3 Психологическая 

диагностика 

18 

17 Тема 17. Индивидуальные 

консультации. 

Теория  - - - - 

Практика 6 Индивидуальные 

консультации 

- 

18 Тема 18. Обобщающее 

занятие по итогам года. 

Теория  0,5 Беседа - 5, 7, 19, 20, 

21 Практика 1 Психолог. 

упражнения, игры 

31 

19 Тема 19. Обобщающее Теория  0,5 Беседа - 5, 7, 19, 20, 
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занятие по итогам работы Практика 1 Психолог. 

упражнения, игры 

31 21 

20 Итого   54    

 

Материальное обеспечение. 

1. Бумага для пособий, методического и раздаточного материала. 

2. Секундомер. 

3. Компьютер. 

4. Принтер. 

5. Копир. 

 

Учебно-методический комплекс. 

1. Бланки заданий для игр. 

2. Бланки упражнения «Выявление общих понятий». 

3. Бланки упражнения «Домино». 

4. Бланки упражнения «Исключение лишнего слова». 

5. Бланки упражнения «Исключение понятий». 

6. Бланки упражнения «Количественные отношения». 

7. Бланки упражнения «Круги Торренса». 

8. Бланки упражнения «Логичность». 

9. Бланки упражнения «Муха». 

10. Бланки упражнения «Опечатка». 

11. Бланки упражнения «Ошибающийся учитель». 

12. Бланки упражнения «Сложные ассоциации». 

13. Бланки упражнения «Сокращение рассказа». 

14. Бланки упражнения «Построение сообщения по алгоритму». 

15. Методика «10 слов». 

16. Методика «Аналогии». 

17. Методика исследования вербальной креативности Гилфорда. 

18. Методика исследования вербальной и невербальной креативности Торренса. 

19. Методика исследования вербальной креативности Медяника.  

20. Методика «Классификация». 

21. Методика «Кольца Ландольта». 

22. Методика «Корректурная проба». 

23. Методика «Матрицы Равэна». 

24. Методика «Пиктограмма» Л.С.Выготского. 

25. Методика «Словесный субтест Айзенка». 

26. Методика «Числовой субтест Айзенка». 

27. Памятка «Метод мозгового штурма». 

28. Памятка «Приёмы работы с литературными источниками». 

29. Памятка «Принципы создания идей». 

30. Памятка «Этапы подготовки и проведения коллективного дела». 

31. Тетради учащихся. 
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III. Организационный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

III.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план для 5-6 классов в соответствии с ФГОС ООО 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5 класс  6 класс всег

о 
количеств

о часов в 

неделю 

Источник часов:  

часть УП 

количеств

о часов в 

неделю 

 

Источник часов:  

часть УП 

обязате

льная 

часть 

часть, 

формиру

емая ОУ 

обязате

льная 

часть 

часть, 

формиру

емая ОУ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

Литература 

5 

3 

5  

3 

- 

- 

5,5 

2,5 

5,5 

2,5 

- 

- 

10,5 

5,5 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература 

(русская) 

0,5 

 

0,5 

- 

 

- 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 1 

 

1 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский) 

3 

 

1 

3 

 

1 

- 

 

 

3 

 

1 

3 

 

1 

- 

 

1 

6 

 

1 

Математика и 

информатика  

Математика 6 5 1 6 5  1 12 

Информатика - - -  1 - 1 2 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2 2  -  

2 

 

2  

 

- 

 

4 

 

Обществознани

е 

- - - 1 1 - 1 

География 1 1  - 1 1  - 2 
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Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 № 1897 с изменениями от 29.12.2014 № 1644 («О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 273 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования»), от 31.12.2015 № 1577 («О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 273»), в соответствии с Основной 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

История 

Нижегородског

о края 

* * * 1 - 1   1 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 

Введение в 

физику 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

1 

1 

1  

- 

- 

1 

2 

1 

Искусство Музыка 

Изобразительн

ое искусство 

1 

1 

1  

1  

- 

- 

1 

1 

1  

1  

- 

- 

2 

2 

Технология Технология 2 2  - 2 2  - 4 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура  

2 2 - 2** 2** - 4 

Обязательная часть (ОЧ) 27 27  29 29  56 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений (ОУ) 

2  2 4  4 9 

Итого: 29 29 33 33 65 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневнй в 5 классе, 6-

дневной в 6 классе учебной 

неделе  

29 29 33 33 65 
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образовательной программой  основного общего образования МБОУ «Лицей № 87 

имени Л.И. Новиковой», разработанной с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования,  одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15), учебный план для 5-6 классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в следующем соответствии: 

Величина максимально допустимой недельной нагрузки при 5 и 6-дневной учебной 

неделе, для 5 и 6 классов ,соответственно, соответствует требованиям СанПин. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметы: 

русский язык, литература, родной язык (русский), родная литература (русская), 

иностранный язык (английский), второй иностранный язык (французский) (5 класс), 

математика, история (в 6 классе история России, всеобщая история), география, биология, 

музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура. Количество 

учебных часов, выделенных на изучение отдельных предметов обязательной части 

учебного плана, регламентируется примерным учебным планом (в редакции от 14.03.2016 

см. http://edu.crowdexpert.ru/files/2014.03.2016.pdf), федеральными примерными рабочими 

программами. 

Преподавание предметов предметной области «Родной язык и родная литература» 

в 6 классе ведется за счет часов обязательной части учебного плана при выделении 0,5 

часа из учебного времени предметов «Русский язык» и «Литература» при отборе и 

вынесении в названные предметы соответствующей части содержания учебных 

предметов. Цель изменения: высвобождение учебных часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, для изучения учебных предметов в 

соответствии с Концепцией проекта создания базовых школ РАН (утверждена на 

заседании Комиссии РАН по научно-организационной поддержке базовых школ РАН 

31.05.2019, протокол № 1). 

 В 6 классе для изучения предмета «Родной (русский) язык» используется 

программа по русскому (родному) языку для 5-9 классов под редакцией   М.М. 

Разумовской, изд. Дрофа, 2016 год, реализация которой ведется с учетом рекомендуемого 

содержания примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» 

(одобрена решением от 04.03.2019, Протокол №1/19 http://fgosreestr.ru/). Предмет «Родная 

(русская) литература» не обеспечен федеральной примерной рабочей программой, 

включенными в федеральный перечень учебниками. Поэтому программа по родной 

(русской) литературе составлена на основе требований к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы, представленным в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования. Рабочая 

программа основана на федеральной программе по литературе Чертов В.Ф., Трубина Л.А., 

Ипполитова Н.А., Мамонова И.В. Литература. Рабочая программа М.: «Просвещение», 

2011 с учетом «Организационно-методических рекомендаций для общеобразовательных 

организаций по изучению предметной области «Родной язык и родная литература» 

(уровень основного общего образования) (приложение к информационному письму 

Часть учебного плана 5 класс: 

количество часов 

вариант 3 УП 

ПООП 

6 класс: количество 

часов 

вариант 2 УП ПООП 

Обязательная часть 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (5 класс) и 6-

дневоной учебной неделе (6 класс) 

32 33 
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министерства образования, науки и молодежной политики № 316-01-100-3704/18-00 от 

19.09.2018)».  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе 

реализуется во внеурочной проектной деятельности19 в рамках детского общественного 

объединения «Я верю!» 

Особенности использования учебных часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Учебные часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использованы для обеспечения образования повышенного уровня, распределены с учетом 

образовательных запросов обучающихся и их родителей.  

В предметной области «Родной язык и родная литература»: 

На основании информационного письма министерства просвещения РФ № 03-510 

от 20.12.2018, в связи с вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с которым статья 11 дополнена частью 5.1 следующего содержания: 

"Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального 

общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка", 

предметы «Русский родной язык», «Русская родная литература» изучаются в 5 классе в 

объеме 0,5 часа каждый, использован 1 учебный час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

В предметной области «Математика и информатика»: 

1) 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, выделен на 

углубленное изучение курса математики по программе «Математика: программы: 5-9 

классы с углубленным изучением математики» / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко. – М. : Вентана-Граф, 2014. 

2) С целью формирования ИКТ-компетенций, обеспечения пропедевтической подготовки 

к преподаванию учебного предмета «Информатика» в 7-11 классах введено изучение  

курса «Информатика» в объеме 1 часа по федеральной программе: Босова Л.Л, Босова 

А.Ю. Информатика. Программа для основной школы.  5-6 классы. – Москва: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

 

В 6 классе для 2 часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, введен модульный учебный план в соответствии с индивидуальными 

образовательными запросами обучающихся и социальным заказом родителей:  

Модуль 1: «Второй иностранный язык (французский)» 

Модуль 2: «Введение в физику», «История Нижегородского края» для изучения учебных 

предметов в соответствии с Концепцией проекта создания базовых школ РАН 

(утверждена на заседании Комиссии РАН по научно-организационной поддержке базовых 

школ РАН 31.05.2019, протокол № 1). 

В предметной области «Естественнонаучные предметы» в 6 классах введен курс 

«Введение в физику» в объеме 1 часа для формирования научной картины мира, 

пропедевтической подготовки к изучению курса «Физика». 

В предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 6 

классе введен курс «История Нижегородского края» по УМК «История Нижегородского 

края с древнейших времен до наших дней» (на основе регионального учебно-

                                                           
19 На основании информационного письма министерства образования Нижегородской области «О 

направлении информационно-методического письма по реализации предметной области  "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" в образовательных организациях Нижегородской области» от 

21.04.2017 г. № 316-01-100-1638/17ОО 
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методического комплекта, разработанного в Нижегородском институте развития 

образования и учитывающего региональные, национальные и этнокультурные 

особенности региона России)20 для формирования проектно-исследовательских 

компетенций. 

 

                                                           
20 На основании информационного письма министерства образования Нижегородской области «О 

направлении информационно-методического письма по реализации предметной области  "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" в образовательных организациях Нижегородской области» от 

21.04.2017 г. № 316-01-100-1638/17ОО. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для 7-9 классов (в соответствии с ФГОС ООО)  

Предметные области Учебные предметы количество 

часов в 

неделю  

7 класс 

количеств

о часов в 

неделю 

8 класс 

количество 

часов в 

неделю 

9 класс 

всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

Литература 

4 

2 

 

2,5 

1,75 

2,5 

2,5 

8,5 

6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература 

(русская) 

0,5 

0,5 

0,5 

0,25 

0,5 

0,5 

1,5 

1,25 

Иностранный язык Иностранный  язык 

(английский) 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

Второй иностранный язык 

(французский) 

- - 1 1 

Математика 

и информатика  

Алгебра 5 5 5 15 

Геометрия  3 3 3 9 

Информатика 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История (история России, 

всеобщая история) 

2 

 

2 3 7 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

ОДНКНР     * * * - 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 

Физика 

Химия 

2 

3 

- 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

6 

9 

4 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

2 

2 
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Технология Технология 2 1 - 3 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 1 1 2 

Физическая культура  2** 2** 2** 8 

Модульный курс по 

выбору в рамках 

профориентационной 

подготовки  

Решение проектно-

исследовательских задач 

 

- 1 1 1 

Обязательная часть (ОЧ) 30 32 32 94 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (ОУ) 

5 4 4 13 

Итого: 35 36 36 107 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе  

35 36 36 107 
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Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 № 1897 с изменениями от 29.12.2014 № 1644 («О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 273 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования»), от 31.12.2015 № 1577 («О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 273»), в соответствии с Основной 

образовательной программой  основного общего образования МБОУ «Лицей № 87 

имени Л.И.Новиковой», разработанной с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования,  одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15), учебный план для 7-9 классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в следующем соответствии: 

Величина максимально допустимой недельной нагрузки при 6-дневной учебной 

неделе соответствует требованиям СанПин. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметы: 

русский язык, литература, родной язык (русский), родная литература (русская), 

иностранный язык (английский), алгебра, геометрия, информатика, история (история 

России и всеобщая история), обществознание, география, биология, физика, музыка (7-8 

класс), изобразительное искусство (7-8 класс), технология (7-8 класс), физическая 

культура, ОБЖ (8-9 класс). Количество учебных часов, выделенных на изучение 

отдельных предметов обязательной части учебного плана, регламентируется примерным 

учебным планом (в редакции от 14.03.2016 см. 

http://edu.crowdexpert.ru/files/2014.03.2016.pdf - вариант 2), федеральными примерными 

рабочими программами. 

Преподавание предметов предметной области «Родной язык и родная литература» 

в 7-9 классах ведется за счет часов обязательной части учебного плана при выделении из 

учебного времени предмета «Русский язык» 0,5 часа; из учебного времени предмета 

«Литература» 0,25 часа в 7-8 классах с ведением курсов внеурочной деятельности 

проектно-исследовательской направленности и 0,5 часа в 9 классе при отборе и вынесении 

в названные предметы соответствующей части содержания учебных предметов. Цель 

изменения: высвобождение учебных часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, для изучения учебных предметов в соответствии с 

Концепцией проекта создания базовых школ РАН (утверждена на заседании Комиссии 

РАН по научно-организационной поддержке базовых школ РАН 31.05.2019, протокол № 

1). 

 Для изучения предмета «Родной (русский) язык» используется программа по 

русскому (родному) языку для 5-9 классов под редакцией   М.М. Разумовской, изд. Дрофа, 

2016 год, реализация которой ведется с учетом рекомендуемого содержания примерной 

программы по учебному предмету «Русский родной язык» (одобрена решением от 

Часть учебного плана 7 класс: 

количество 

часов 

8 класс: 

количество 

часов 

9 класс: 

количество 

часов 

Обязательная часть 30 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

5 4 4 

Предельно допустимая обязательная 

аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

35 36 36 
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04.03.2019, Протокол №1/19 http://fgosreestr.ru/). Предмет «Родная (русская) литература» 

не обеспечен федеральной примерной рабочей программой, включенными в федеральный 

перечень учебниками. Поэтому программа по родной (русской) литературе составлена на 

основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, представленным в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования. Рабочая программа основана на федеральной программе 

по литературе Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Ипполитова Н.А., Мамонова И.В. Литература. 

Рабочая программа М.: «Просвещение», 2011 с учетом «Организационно-методических 

рекомендаций для общеобразовательных организаций по изучению предметной области 

«Родной язык и родная литература» (уровень основного общего образования) 

(приложение к информационному письму министерства образования, науки и 

молодежной политики № 316-01-100-3704/18-00 от 19.09.2018)».  

Особенности использования учебных часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Учебные часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использованы для обеспечения образования повышенного уровня, для изучения учебных 

предметов, формирования системы научных знаний в соответствии с Концепцией проекта 

создания базовых школ РАН (утверждена на заседании Комиссии РАН по научно-

организационной поддержке базовых школ РАН 31.05.2019, протокол № 1)в следующих 

предметных областях:  

В предметной области «Математика и информатика»: 

1) 2 часа из части, формируемой участниками образовательных отношений, выделены на 

углубленное изучение курса алгебры в 7-9 классах по программе «Математика: 

программы: 5-9 классы с углубленным изучением математики»/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

2) 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, добавлен для 

изучения курса геометрии на углубленном уровне в 7-9 классах по программе 

«Математика: программы: 5-9 классы с углубленным изучением математики»/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. – М.: Вентана-Граф, 2014 

В предметной области «Естественнонаучные предметы»: 

1) В 7 классе в соответствии с требованиями программы «Биология» И.Н. Пономаренко и 

др. М., Вентана-Граф, 2014 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, выделен для обеспечения реализации программы, 

рассчитанной на 2 учебных часа 

2) В 7-8 классах в целях обеспечения повышенного уровня обучения физике 1 час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, выделен для 

обеспечения реализации программы по расширенному варианту планирования (3 

учебных часа) по авторской рабочей программе: Грачев А.В., Погожев В.А., 

Селиверстов А.В. «Физика».7 – 9 классы, М., Вентана-Граф, 2011. 

В 9 классах в соответствии с индивидуальными образовательными запросами 

обучающихся и социальным заказом родителей, для формирования проектно-

исследовательских компетенций  в соответствии с Концепцией проекта создания базовых 

школ РАН (утверждена на заседании Комиссии РАН по научно-организационной 

поддержке базовых школ РАН 31.05.2019, протокол № 1) введен в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, модульный курс по выбору в 

рамках профориентационной подготовки «Решение проектно-исследовательских задач» в 

объеме изучения 1 час. Обучающиеся 9 классов выбирают один из специализированных 

курсов («Решение проектно-исследовательских задач по физике», «Решение проектных 

задач по биологии», «Решение проектно-исследовательских задач по экономике») в целях 

пропедевтической предпрофессиональной подготовки к выбору программы обучения в 

одном из профильных классов на уровне среднего общего образования по программам 
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углубления физико-математической, естественнонаучной и социально-экономической 

направленности.  

На основании учета образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

для изучения модульного курса по выбору в рамках профориентационной подготовки  

«Решение проектно-исследовательских задач» сформированы временные учебные группы, 

обеспечение учебными часами происходит, исходя из имеющегося суммарного 

количества часов компонента части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, на все классы параллели, в соответствии со следующим 

распределением учебного времени: 
всего учебных часов на модульный курс  8 «А», «Б», «В» и 9 «А», «Б», «В»  

- 6 часов 

модуль «Решение проектно-исследовательских задач по 

физике» 

2 часа – 1 группа  в каждой 

параллели(8 и 9 класс) 

модуль «Решение проектных задач по биологии» 2 часа – 1 группа  в каждой 

параллели(8 и 9 класс) 

модуль «Решение проектно-исследовательских задач по 

экономике» 

2 часа – 1 группа  в каждой 

параллели(8 и 9 класс) 

 

 

**Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

на основании информационного письма министерства образования Нижегородской 

области «О направлении информационно-методического письма по реализации 

предметной области  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

образовательных организациях Нижегородской области» от 21.04.2017 г. № 316-01-100-

1638/17ОО в 7-9 классах реализуется через включение тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания, в рабочие программы следующих учебных предметов: русский 

язык, литература, история, обществознание, ИЗО, музыка (Вариант II21). 

*** Предмет «Физическая культура» в 9 классе реализуется в рамках урочной (2 

часа) и внеурочной (1 час) деятельности. 

 

В целом годовая учебная нагрузка обучающихся на уровне обсновного общего 

образования составляет по классам:  

 

Показатель// класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс итого 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Количество учебных 

часов в течение года  

(34 учебных недели) 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

                                                           
21 Согласно Письму Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761, письму Министерства 

образования Нижегородской области от 19.09.2016 г. № 316-01-100-3467/16-00 «Об изучении предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации» 
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III.1.1.Календарный учебный график 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

на уровне основного общего образования 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Лицей № 87 имени Л.И. Новиковой» 

1.  Продолжительность учебного года: 

- для обучающихся 5-8 классов с 01.09.2021г. по 31.05.2022г. – 35 недель 

- для обучающихся 9-х классов с 01.09.2021г. по 25.05.2022г. –  34 недели  

(без учета аттестационного периода) 

2. Сроки проведения школьных каникул 

- осенние с 01.11.2021 по 08.11.2021 (включительно)  - 8 дней 

- зимние с 27.12.2021 по 09.01.2022 (включительно) – 14 дней 

- весенние с 21.03.2022 по 28.03.2022 (включительно) – 8 дней 

3. Сменность занятий 

Учебные занятия проводятся в 1 смену. 

4.  Расписание звонков  

 

 5-7 классы 

Понедельник - 

пятница 

8-9 классы 

Понедельник - 

пятница 

5-7 классы 

Суббота  

8-9 классы 

Суббота  

Вход  Боковой вход 

5 классы – 7.50 

6 классы – 8.00 

7 классы – 8.10 

Боковой вход 

8 классы – 8.15 

9 классы – 8.20  

 

Боковой вход 

5 классы – 7.50 

6 классы – 8.00 

7 классы – 8.10 

Центральный 

вход 

8 классы – 8.15 

9 классы – 8.20  

 

1 урок 8.25 – 9.05 8.30 – 9.10 8.25 – 9.05 8.30 – 9.10 

перемена 9.05 – 9.20 9.10 – 9.25 9.05 – 9.20 9.10 – 9.25 

2 урок 9.20 – 10.00 9.25 – 10.05 9.20 – 10.00 9.25 – 10.05 

перемена 10.00 – 10.15 

завтрак  

5 класс 

10.05 – 10.20 10.00 – 10.15 

завтрак  

10.05 – 10.20 

3 урок 10.15 – 10.55 10.20 – 11.00 10.15 – 10.55 10.20 – 11.00 

перемена 10.55 – 11.10 

завтрак 

11.00 – 11.15 

завтрак 

10.55 – 11.10 

 

11.00 – 11.15 

завтрак 

4 урок 11.10 – 11.50 11.15 – 11.55 11.10 – 11.50 11.15 – 11.55 

перемена 11.50 – 12.10 

обед 

11.55 – 12.15 

обед 

11.50 – 12.00 

 

11.55 – 12.05 

 

5 урок 12.10 – 12.50 12.15 – 12.55 12.00 – 12.40 12.15 – 12.45 

перемена 

 

12.50 – 13.10 12.55 – 13.15 12.40 – 12.50 12.45 – 12.55 

6 урок 13.10 – 13.50 13.15 – 13.55 12.50 – 13.30 12.55 – 13.35 

5.  Продолжительность учебной недели в соответствии с учебным планом 

      5-е классы – 5 дней 

6 -9 классы - 6 дней 

6. Проведение промежуточной аттестации в классах 

Промежуточная аттестация обучающихся 5 – 9 классов проводится по итогам каждой 

четверти, Количество предметов, выносимых на промежуточный контроль, в 5 – 9 классах 
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– 3, наименование контролируемых предметов определяется распоряжениям учебной 

части.  

1 четверть – с 21.09.2021 по 28.09.2021 

2 четверть –  с 16.12.2021 по 23.12.2021 

3 четверть – с 10.03.2022 по 17.03.2022  

4 четверть – с 19.05.2022 по 26.05.2022  

7.  Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе: 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается 

федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

 

III.1.2.План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

может включать в себя: 

‒ план организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и т. д.;  

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы основной школы); 

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 

организационной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся);  

‒ план воспитательных мероприятий.  

Содержание плана внеурочной деятельности.Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не 

более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться: 

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и 

проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 

отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 
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‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 

часов,  

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 

еженедельно – от 1 до 2 часов,  

‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.  

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации 

могут реализовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 

 модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 

 модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

 модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; 

 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  

  модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществявляется важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях 

человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

 

Интегративным компонентом образовательного процесса в МБОУ лицее № 87 имении 

Л.И. Новиковой  является внеурочная деятельность, которая обеспечивает взаимосвязь и 

преемственность общего и дополнительного образования как механизма обеспечения 

полноты и целостности образования. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: - спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

-социальное;  

-общеинтеллектуальное;  

-общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, творческие конкурсы, олимпиады, соревнования и др.  

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её  9 видах: 
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1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность; 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая  добровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

Все виды внеурочной деятельности должны  строго ориентироваться  на воспитательные 

результаты. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность в 

МБОУ лицей №87 имени Л.И. Новиковой реализуется по оптимизационной модели: 

через кружки и секции, через детские объединения, через учреждения дополнительного 

образования, с которыми у лицея заключен договор. 

Во внеурочной деятельности лицея представлены следующие детские объединения: 

- «ЭКА» (организация экологической деятельности) – руководитель Бирюкова С.В. 

- «Евроклуб» - руководитель Кочетова С.И.;  

Через кружки и секции МБОУ лицей №87 имени Л.И. Новиковой реализуются 

программы: 

- «Юный журналист»; 

- «Юный исследователь» 

- «Непоседы»; 

- «Техническая творческая деятельность»; 

- «Будь успешным»; 

- секция лёгкой атлетики; 

- секция футбола. 

Социальными партнёрами МБОУ «Лицей №87 имени Л.И. Новиковой» являются МГУ 

имени М.В. Ломоносова, ведущие высшие учебные заведения  Нижегородской области: 

ННГУ имени Н.И. Лобачевского, ПИМУ, НИУ ВШЭ, НГТУ имени Р.Е. Алексеева, 

ННГАСУ, Дом спорта «Нижегородец» (секции плавания и шашек); Дом спорта «Полёт» 

(бадминтон); секция киокуншай карате-до; танцевальная студия «Олимп». 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

-соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Цели внеурочной деятельности – становление ответственной, критически мыслящей 

личности, способной к целеполаганию, выбору и действию в условиях стремительно 

изменяющегося социально-культурного мира; обеспечение полноты и цельности 

образования личности, основанной на взаимосвязи и преемственности общего и 

дополнительного образования. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности можно разделить на три уровня. 

Первый уровень результатов — приобретение школьниками социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Родина, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной ему социальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается  преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно 

организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, в том числе  образовательных 

экскурсий в научные лаборатории, производственные и научные организации, кружков, 

секций,  викторин, праздничных мероприятий, классных часов, интеллектуальных игр,  

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, видеолекций и вебинаров, 

занятий в кванториуме, на базе высших учебных заведений под руководством 

преподавателей высшей школы. Посещая научные лаборатории, секции научного 

общества учащихся, кружки и спортивные секции, учащиеся прекрасно адаптируются в 

среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается 

материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, 

как организаторские, творческие, научно-исследовательские, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

  Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение:  
·  готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

·  внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

·  принятие образа «хорошего ученика»; 

·  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

·  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

·  гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

·  осознание ответственности человека за общее благополучие; 

·  осознание своей этнической принадлежности; 
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·  гуманистическое сознание; 

·  социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

·  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  
·  мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

·  самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

·  целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

·  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  
·  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

·  навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

·  эстетические потребности, ценности и чувства; 

·  этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

·  гуманистические и демократические ценности  многонационального российского 

общества. 

План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением и 

должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

При взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями 

создаются общее программнометодическое пространство, рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования конкретного образовательного учреждения. 

 

Структура программы внеурочной деятельности 
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Формы 

организации 

деятельности 

Кружок, 

исследовательс

кая 

лаборатория, 

интеллектуаль

ный клуб 

Кружок, 

студия 

Игра-

путешествие, 

проектная 

деятельность 

Кружок, 

секция 

Игры, 

кружок, 

клуб 

Форма 

демонстрации 

достижений 

Олимпиады, 

интеллектуаль

ные конкурсы, 

презентация 

Художествен

ные 

выставки, 

творческие 

Фото-отчеты, 

презентация 

социальных 

проектов 

Спортивные 

соревнования 

Сочине

ния, 

эссе,  

презент
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исследовательс

ких проектов 

смотры-

конкурсы, 

концерты 

ации, 

дебаты 

Форма 

фиксации 

достижений 

Описание достижений учащихся в журнале качества, портфолио учащихся, 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках.   Книга чести лицея. 

 

Направления внеурочной деятельности представлены следующими программами: 

Направления внеурочной 

деятельности 

Подпрограммы 

внеурочной деятельности 

Формы организации 

общеинтеллектуальное «Юный исследователь» Исследовательская 

лаборатория 

«Техническая творческая 

деятельность» 

кружок 

Общекультурное  «Непоседы» Вокально-хоровой кружок 

«Олимп» Танцевальная студия 

Духовно-нравственное  

 

«ЭКА»  Детское объединение, 

проектная деятельность. 

Социальное  «Евроклуб» Детское объединение, 

проектная деятельность 

«Будь успешным» Студия игры  

«Юный журналист» Кружок 

 

Спортивно-оздоровительное 

Шашки секция 

Лёгкая атлетика секция 

Футбол секция 

Киокуншай карате-до секция 

Бадминтон секция 

 

Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Формы деятельности 

общеинтеллекту

альное 

«Техническая творческая 

деятельность» 

Беседы о технике, изготовление 

технических моделей, организация 

выставок, участие в конкурсах, 

проектная деятельность 

«Юный деятельность» Проектная деятельность, выполнение 

учащимися исследовательских работ, 

организации на работы с 

обучающимися, ориентированными на 

освоение научных знаний и достижений 

науки; создание «точек роста» по 

разработке и распространению опыта 

подготовки молодых ученых, 

формированию у обучающихся умений 

исследовательской деятельности;  

организация презентаций 

исследовательских работ, организация и 

участие в конкурсах исследовательских 
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работ, участие в малом НОУ учащихся. 

Общекультурное  «Непоседы» 

 

Посещение концертов, театров, участие 

в конкурсах, фестивалях, концертах, 

проведение тематических праздников, 

проведение тематических бесед; участие 

в конкурсах декоративно-прикладного 

творчества  

«Олимп» 

 

Духовно-

нравственное  

«ЭКА»  Проектная деятельность, направленная 

на изучение природы родного края, 

экскурсии по природным объектам, 

организация социальных проектов, 

направленных на сохранение природы 

на территории лицея. 

Социальное  «Юный журналист» Развитие  творческой  познавательной  

активности, интереса к родному языку и 

журналистскому творчеству. 

«Будь успешным» Социальная адаптация и обучение 

коммуникативным навыкам в форме 

игры  

«Евроклуб»  

Спортивно-

оздоровительное 

Шашки 

«Плавание» 

Лёгкая атлетика 

Киокуншай карате-до 

Бадминтон 

Работа спортивных секций; бассейна  

организация походов, экскурсий, «Дней 

здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных 

соревнований; проведение бесед по 

охране здоровья; 

участие в районных и городских 

спортивных соревнованиях. 

План внеурочной деятельности составляется в лицее на основе изучения образовательных 

запросов обучающихся и их родителей и наличия системы финансирования в 

государственном муниципальном задании.  

План внеурочной деятельности  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Подпрограммы 

внеурочной 

деятельности 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

общеинтеллекту

альное 

«Юный 

исследователь» 

     

«Техническая 

творческая 

деятельность» 

     

Общекультурное  «Непоседы»      

«Олимп»      

Духовно-

нравственное  

 

«ЭКА»       

Социальное  «Евроклуб»      
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«Будь успешным»      

«Юный журналист»      

 

Спортивно-

оздоровительное 

Шашки      

Лёгкая атлетика      

Футбол      

Киокуншай карате-

до 

     

Бадминтон      

итого      

 

 

 

III.1.3.Календарный план воспитательной работы 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «ЛИЦЕЙ №87 ИМЕНИ Л.И.НОВИКОВОЙ» 

5-9 КЛ.  1 ПОЛУГОДИЕ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 

Ориентиров

очное время 
проведения 

Ответстве

нные 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 
5-9 сентябрь Халетова 

Е.В. 

Зарница. Первый этап «Спортивная 

подготовка» 5-9 сентябрь 

Халетова 

Е.В., 

Дементье

в А.В. 

Акция «Чистый двор» 

5-9 сентябрь 

Халетова 

Е.В., 

Шалагин 

С.Е. 

Праздник «День учителя» 5-9 октябрь Халетова 

Е.В. 

Зарница. 2 этап теоретический 

5-9 ноябрь 

Халетова 

Е.В., 

Дементье

в А.В. 

Новогодний танцевальный марафон 5-8 декабрь Халетова 
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Е.В. 

Курсы внеурочной деятельности  

Название курса Классы 

Количество 

часов в 
неделю 

Ответстве

нные 

Абонементы Филармонии имени 

Ростроповича (литературный абонемент) 
5-9 1 час в месяц Халетова 

Е.В. 

Курс внеурочной деятельности «Компас» 9 1 

НГТУ им. 

Р.Е. 

Алексеева 

 

«Индивидуальное проектирование» 8-9 1 
Учителя-

предметн

ики 

Курс ВУД «ФизкультУРА!» 9 9 Коннов 

Ю.Ф. 

Исследовательские и проектные работы по 

химии 
9 2 

Преподав

атели 

ПИМУ 

Исследовательские и проектные работы по 

биологии 
9 2 

Преподав

атели 

ПИМУ 

Курс внеурочной деятельности «Основы 

инженерной графики» 
9 2 

Преподав

атели 

НГТУ им. 

Алексеева 

Курс внеурочной деятельности «IT-

технологии» 
9 2 

Преподав

атели 

НГТУ им. 

Алексеева 

Программа развития ассоциативного 

мышления 

«Русская живопись глазами детей» 
5-9 

2 Казарин 

А.В. 

Курс внеурочной деятельности «Творить 

– значит, соединять» 
9 1 ПИМУ 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиров

очное  

время 
проведения 

Ответстве

нные 

Сбор Совета лицея 5-9 1 раз в месяц Халетова 
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Е.В., 

лидер 

Совета 

Подготовка и помощь в проведении 

общелицейских КТД 
8-9 по плану 

Халетова 

Е.В., 

советы 

дел 

Тематическое оформление фойе, классных 

кабинетов, рекреаций лицея к праздникам 
5-9 по плану 

Халетова 

Е.В., 

активы 
классов 

Дискуссионная площадка «Время диалога» 9 ноябрь 

Халетова 

Е.В., 

активы 
классов 

Организация дежурства в классе, по лицею 5-9 
сентябрь-

декабрь 

Халетова 

Е.В., кл. 

рук. 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентиров

очное время 
проведения 

Ответстве

нные 

Профориентационная программа 

«Наставничество» 5-9 

сентябрь-

декабрь, 1 ч 

в неделю 

Замазкин 

А.Е. 

Программа «Профориентация в средней 

школе» 
5-7 

сентябрь-

декабрь, 

согласно 

расписанию 

Степанова 

Т.И. 

Программа внеурочной деятельности 

«Самоопределение старшеклассников» для 

учащихся 

9 

сентябрь-

декабрь, 

согласно  

расписанию 

Степанова 

Т.И. 

Экскурсии на предприятия города 5-9 

сентябрь-

декабрь, по 

договоренно

сти 

Кл. 

руководит

ели, 

родители 

Школьные и социальные медиа 



366 

 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентиров

очное время 
проведения 

Ответстве

нные 

Выпуск лицейской газеты «РОСТ» 9 ежемесячно 

Актив 

Совета 

лицея, 

Мельнико

ва Н.А. 

Выпуск радиопередач «Лицей FM» 8-9 ежемесячно 

Актив 

Совета 

лицея, 

Халетова 

Е.В. 

Регулярное обновление сайта лицея, 

опубликование новостей в социальных 

сетях 

9 

по мере  

поступления  

информации 

Бердышев 

С.В., 

Халетова 

Е.В., 

актив 
Совета 

Работа в системе эл.дневника 

 
5-9 ежедневно 

Кл. рук., 

учащиеся 

Участие в интернет-форумах, вебинарах 

 
5-9 

по 

необходимос

ти 

Кл. рук., 

учителя 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентиров

очное время 
проведения 

Ответстве

нные 

Мероприятия по плану работы ДОО 5-9 
сентябрь-

декабрь 

Руководит

ели ДОО 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентиров

очное время 
проведения 

Ответстве

нные 

Пешие прогулки в «Сормовский парк» 

совместно с родителями 
5-7 

Осенние 

каникулы 

Кл. 

руководи

тели, 
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родители 

Экскурсии и поездки  

образовательного характера в 

другие города 

5-9 

сентябрь-

декабрь  

по плану  

воспитатель

ной  

работы 

классов 

Кл. 

руководит

ели, 

родители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентиров

очное время 
проведения 

Ответстве

нные 

Заседание общешкольного родительского 

комитета 
5-9 

1 раз в 

четверть 

Халетова 

Е.В., 

Никифоро

в А.Н. 

Классные родительские собрания 5-9 1 раз в мес. 

Кл. 

руководит

ели 

Индивидуальные консультации родителей 5-9 по запросу 

Кл. рук., 

учителя, 

админист

рация 

Родительский всеобуч 5-9 
1 раз в 

четверть 

Халетова 

Е.В., 

специалис

ты, 

педагог-

психолог, 

соц. 

педагог 

Организация совместной деятельности 

родителей и детей в мероприятиях 
5-9 

по плану 

мероприяти

й 

Халетова 

Е.В., кл. 

руководит

ели, 

родит. 

комитеты 
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классов 

Обновление информационного стенда для 

родителей 
5-9 

по мере 

поступления 

информации 

Халетова 

Е.В. 

Программа психолого-педагогической 

помощи для детей и родителей  

«Университет семьи» 

5-9 4,5 Морозова 

Н.В. 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

III.2.Система условий реализации основной образовательной 

программы 
 

III.2.1.Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  
Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной 

организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)"обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными 

организациями (деятельность аттестационной комиссии регламентируется Порядком 
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аттестации, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 ''Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников образовательных организаций»). 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

Для  повышения квалификации педагогических и руководящих работников лицея 

служат следующие формы: 

 курсовая подготовка в ГБОУ ДПО НИРО и других образовательных организациях г. 

Нижнего Новгорода и РФ; 

 дистанционные курсы; 

 вебинары; 

 работа над темами самообразования; 

 участие в работе научно-методических семинаров, научно-практических конференций 

различного уровня; 

 подготовка публикаций, разработка авторских программ и курсов внеурочной 

деятельности; 

 участие в инновационной деяетлности в рамках инновационных площадок различного 

уровня; 

 подготовка и посещение открытых уроков и внеурочных занятий. 

Кадровое обеспечение образовательной программы  

основного общего образования 
№ 

 

Учебные 

предметы 

предусмотрен

ные учебным 

планом 

программы 

ООО  

Фамилия И.О. 

учителя 

 

Уровень 

образова

ния 

(СПО, 

ВПО 

или 

иное) 

Специально

сть по 

диплому 

Дополнительное 

профессиональное 

образование (курсы 

повышения квалификации, 

переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалификацио

нная 

 категория по 

должности 

«учитель», 

установленная 

по итогам 

аттестации  

1.  Английский 

язык 

Александрычева 

Надежда 

Владимировна  

ВПО  

ГПИИЯ 

Английский

, немецкий 

язык 

2016 Профессиональная 

компетенция учителя 

иностранного языка (в 

условиях введения ФГОС). 

108 НИРО 

высшая 

2.  Английский 

язык 

Белянкова 

Наталья 

Николаевна 

ВПО Филолог, 

учитель 

английского 

языка 

 2018 Проектирование и 

экспертиза учебного занятия 

в условиях введения ФГОС 

основного общего 

образования НИРО 72 часа 

первая 

3.  Биология 

Решение 

проектных 

задач по 

биологии 

Бирюкова 

Светлана Валерь

евна 

ВПО 

НГПУ 

Химия и 

биология 

Учитель 

химии и 

биологии 

2018 Организация проектно-

дифференцированного 

обучения как 

межпредметная технология 

формирования 

высшая 
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№ 

 

Учебные 

предметы 

предусмотрен

ные учебным 

планом 

программы 

ООО  

Фамилия И.О. 

учителя 

 

Уровень 

образова

ния 

(СПО, 

ВПО 

или 

иное) 

Специально

сть по 

диплому 

Дополнительное 

профессиональное 

образование (курсы 

повышения квалификации, 

переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалификацио

нная 

 категория по 

должности 

«учитель», 

установленная 

по итогам 

аттестации  

Индивидуаль

ный проект 

метапредметных 

результатов основного 

общего образования НИРО 

72 ч. 

4.  Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Бочкова Наталья 

Валентиновна 

ВПО 

ГГУ 

Прикладная 

математика 

2017 обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий по программе 

«Методика оценивания 

заданий с развернутым 

ответом ОГЭ по 

математике» 18 ч 

высшая 

5.  Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература 

(русская) 

Бурхаева Ирина 

Геннадьевна 

ВПО 

ГГПИ 

Русский 

язык  и 

литература 

2020 «Совершенствование 

компетенций учителя 

русского языка в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС» 

(140 ак.ч.) НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР», 

медиагруппа Актион-

МЦФЭР 

высшая 

6.  Математика  

Алгебра 

Геометрия 

Вдовенкова  

Ольга 

Александровна 

ВПО 

НГПУ 

математика 2020 «Совершенствование 

компетенций учителя 

математики в соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС» 

(140 ак.ч.) НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР», 

медиагруппа Актион-

МЦФЭР 

высшая 

7.  Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература 

(русская) 

Войкина Татьяна 

Фёдоровна 

ВПО 

ГГУ 

Русский 

язык и 

литература 

 2020 «Совершенствование 

компетенций учителя 

русского языка в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС» 

(140 ак.ч.) НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР», 

медиагруппа Актион-

МЦФЭР 

СПЗД 

8.  Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература 

(русская) 

Волкова Эльвира 

Евгеньевна 

ВПО 

НГПУ 

имени 

Козьмы 

Минина 

Бакалавр 

Педагогиче

ское 

образование 

2020 «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

(17 часов) в  ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

Не имеет 

9.  Технология 

(технический 

труд) 

Галатонова 

Татьяна 

Евгеньевна 

ВПО 

ГПИ им. 

А. 

Жданова 

Оборудован

ие и 

технология 

сварочного 

2020 «Совершенствование 

компетенций учителя в 

соответствии с 

требованиями 

высшая 



371 

 

№ 

 

Учебные 

предметы 

предусмотрен

ные учебным 

планом 

программы 

ООО  

Фамилия И.О. 

учителя 

 

Уровень 

образова

ния 

(СПО, 

ВПО 

или 

иное) 

Специально

сть по 

диплому 

Дополнительное 

профессиональное 

образование (курсы 

повышения квалификации, 

переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалификацио

нная 

 категория по 

должности 

«учитель», 

установленная 

по итогам 

аттестации  

производств

а 

профстандарта и ФГОС» 

(120 ак.ч.) НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР», 

медиагруппа Актион-

МЦФЭР 

10.  Физическая 

культура 

 

Дементьев 

Александр 

Викторович 

ВПО 

Коломен

ский ПИ 

Физическое 

воспитание 

2020 «Совершенствование 

компетенций учителя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС» 

(120 ак.ч.) НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР», 

медиагруппа Актион-

МЦФЭР 

первая 

11.  Физическая 

культура 

Дулуб Михаил 

Владимирович 

ВПО 

Государ

ственны

й 

институт 

физичес

кой 

культур

ы имени 

Лесгафт

а 

Физическая 

культура и 

спорт 

Преподават

ель 

физической 

культуры и 

спорта 

2018 «Современные 

подходы к  преподаванию 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС» 108 ч. ГБОУ ДПО 

НИРО 

высшая 

12.  Английский 

язык 

Евстифеева 

Мария 

Викторовна 

ВПО 

Псковск

ий 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

институт 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

2020 «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

(17 часов) в  ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

Первая  

13.  Информатика 

и ИКТ 

Желаннова 

Ольга 

Васильевна 

ВПО 

ГГПИ 

учитель 

математики 

2020 «Информационно-

коммуникационные 

технологии в работе 

педагога» (72 ак.ч.) НОЧУ 

ОДПО «Актион-МЦФЭР», 

медиагруппа Актион-

МЦФЭР 

Первая 

 

Первая 

14.  Физическая 

культура 

Железнов 

Андрей 

Николаевич 

ВПО 

Московс

кий 

областно

й 

государс

твенный 

институт 

физичес

кой 

культур

ы 

Физическая 

культура 

преподавате

ль 

физической 

культуры 

2018 Современные подходы 

к преподаванию физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС» ГБОУ 

ДПО НИРО, 120 ч. 

высшая 

15.  Математика 

Алгебра 

Заболотская 

Татьяна 

ВПО 

Луганск

математика 2020 «Совершенствование 

компетенций учителя 

первая 
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№ 

 

Учебные 

предметы 

предусмотрен

ные учебным 

планом 

программы 

ООО  

Фамилия И.О. 

учителя 

 

Уровень 

образова

ния 

(СПО, 

ВПО 

или 

иное) 

Специально

сть по 

диплому 

Дополнительное 

профессиональное 

образование (курсы 

повышения квалификации, 

переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалификацио

нная 

 категория по 

должности 

«учитель», 

установленная 

по итогам 

аттестации  

Геометрия Александровна ий ГПИ математики в соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС» 

(140 ак.ч.) НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР», 

медиагруппа Актион-

МЦФЭР 

16.  Английский 

язык 

Кобец Светлана 

Александровна 

ВПО 

ГГПИИ

Я 

Английский 

и испанский 

языки 

2019 Теория и методика 

преподавания иностранного 

языка в условиях 

реализации ФГОС НИРО, 

108 ч. 

высшая 

17.  Английский 

язык 

Кокурина Ирина 

Алексеевна 

ВПО 

НГЛУ 

Филология 

Преподават

ель 

русского 

языка, 

литературы 

и 

английского 

языка 

2019 Теория и методика 

преподавания иностранного 

языка в условиях 

реализации ФГОС НИРО, 

108 ч. 

высшая 

18.  Английский 

язык 

Комшина 

Марина 

Вячеславовна 

ВПО 

ГГПИИ

Я 

Английский 

и немецкий 

языки 

2020 «Взаимодействие с 

родителями обучающихся 

для достижения 

образовательных 

результатов в ОО» (120 

ак.ч.) НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР», 

медиагруппа Актион-

МЦФЭР 

высшая 

19.  Физическая 

культура 

Коннов Юрий 

Фёдорович 

ВПО 

Институ

т 

физичес

кой 

культур

ы им. 

П.Ф. 

Лесгафт

а 

Физическая 

культура и 

спорт 

Преподават

ель 

физической 

культуры и 

спорта 

2018 Современные подходы 

к преподаванию физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС» ГБОУ 

ДПО НИРО, 120 ч. 

высшая 

20.  История 

Обществозна

ние 

Право 

Актуальные 

вопросы 

новейшей 

истории 

Кочетова Софья 

Ивановна 

ВПО 

ГГУ 

История 

Историк, 

преподавате

ль истории 

и 

обществозн

ания 

2018 «Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС» ГБОУ ДПО НИРО, 

108 ч. 

высшая 

кандидат 

политических 

наук 

21.  Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература 

Крылова Марина 

Анатольевна 

ВПО 

НГПИ 

Русский 

язык и 

литература 

2019 Инновационные 

проекты по русскому языку 

и литературе в условиях 

ФГОС ГБОУ ДПО НИРО 72 

ч. 

2020 «Руководство 

высшая 

кандидат 

филологически

х наук 
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№ 

 

Учебные 

предметы 

предусмотрен

ные учебным 

планом 

программы 

ООО  

Фамилия И.О. 

учителя 

 

Уровень 

образова

ния 

(СПО, 

ВПО 

или 

иное) 

Специально

сть по 

диплому 

Дополнительное 

профессиональное 

образование (курсы 

повышения квалификации, 

переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалификацио

нная 

 категория по 

должности 

«учитель», 

установленная 

по итогам 

аттестации  

(русская) развитием 

общеобразовательной 

организации» (72 ак.ч.) 

НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», медиагруппа 

Актион-МЦФЭР 

22.  Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература 

(русская) 

Лобанцева Юлия 

Александровна 

ВПО 

ПГУ  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Филология 

2019 Моделирование и 

проектирование уроков 

русского языка и 

литературы в современной 

школе в условиях ФГОС» 

ГБОУ ДПО НИРО 108 ч. 

высшая 

23.  Биология, 

окружающий 

мир 

Макарова 

Оксана 

Александровна 

ВПО 

ННГУ 

Химия, 

химик 

2019 Технология 

формирования проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

в условиях введения ФГОС 

общего образования НИРО 

72 ч. 

не имеет 

24.  История 

Обществозна

ние 

ОБЖ 

Мамаев 

Владимир 

Владимирович 

ВПО 

ННГУ  

Магистр 

история 

2020 Теория и методика 

преподавания ОБЖ в 

контексте современных 

требований развития 

образования ГБОУ ДПО 

НИРО 108 ч. 

2020 «Совершенствование 

компетенций учителя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС» 

(120 ак.ч.) НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР», 

медиагруппа Актион-

МЦФЭР 

не имеет 

25.  Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература 

(русская) 

Мельникова 

Наталья 

Александровна 

ВПО 

ГГПИ 

Русский 

язык  и 

литература 

2020 «Совершенствование 

компетенций учителя 

русского языка в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС» 

(140 ак.ч.) НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР», 

медиагруппа Актион-

МЦФЭР 

высшая 

26.  Музыка  Мокеева 

Александра 

Валерьевна 

 

ВПО 

НГК 

(академи

я) 

Искусство 

концертног

о 

исполнител

ьства. 

Концертны

й 

исполнител

ь. Педагог 

 не имеет 
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№ 

 

Учебные 

предметы 

предусмотрен

ные учебным 

планом 

программы 

ООО  

Фамилия И.О. 

учителя 

 

Уровень 

образова

ния 

(СПО, 

ВПО 

или 

иное) 

Специально

сть по 

диплому 

Дополнительное 

профессиональное 

образование (курсы 

повышения квалификации, 

переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалификацио

нная 

 категория по 

должности 

«учитель», 

установленная 

по итогам 

аттестации  

27.  Математика  

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

и ИКТ 

Морозова Елена 

Владимировна 

ВПО 

НГПУ 

Математики 

и 

информатик

а 

2020 «Информационно-

коммуникационные 

технологии в работе 

педагога» (72 ак.ч.) НОЧУ 

ОДПО «Актион-МЦФЭР», 

медиагруппа Актион-

МЦФЭР 

первая 

28.  Математика  

Алгебра 

Геометрия 

Никулина 

Светлана 

Ивановна 

ВПО 

Гурьевск

ий ПИ 

математика 2020 «Совершенствование 

компетенций учителя 

математики в соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС» 

(140 ак.ч.) НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР», 

медиагруппа Актион-

МЦФЭР 

высшая 

29.  Физика 

Астрономия 

 

Овсянникова Ал

ександра 

Александровна 

ВПО 

НГПУ 

Физика и 

естествозна

ние 

2018 Организация проектно-

дифференцированного 

обучения как 

межпредметная технология 

формирования 

метапредметных 

результатов основного 

общего образования НИРО 

72 ч. 

высшая 

30.  Введение в 

физику 

Физика 

Решение 

проектно-

исследовател

ьских задач 

по физике 

Прохорова 

Лариса 

Михайловна 

ВПО 

ГГУ 

физика 2020 «Совершенствование 

компетенций учителя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС» 

(120 ак.ч.) НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР», 

медиагруппа Актион-

МЦФЭР 

высшая 

31.  География Ронжина 

Светлана 

Геннадьевна 

ВПО 

ГГУ 

биофизика 2020 «Обучение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

(72 ак.ч.) НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР», 

медиагруппа Актион-

МЦФЭР 

высшая 

32.  Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература 

(русская) 

Сафронова 

Елена 

Николаевна  

ВПО 

Воронеж

ский ГУ 

Русский 

язык и 

литература 

2020 «Совершенствование 

компетенций учителя 

русского языка в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС» 

(140 ак.ч.) НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР», 

медиагруппа Актион-

МЦФЭР 

высшая 

33.  Химия Сизова Алла 

Евгеньевна 

ВПО 

НГПИ 

Химия и 

биология 

2018 Организация проектно-

дифференцированного 

обучения как 

высшая 
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№ 

 

Учебные 

предметы 

предусмотрен

ные учебным 

планом 

программы 

ООО  

Фамилия И.О. 

учителя 

 

Уровень 

образова

ния 

(СПО, 

ВПО 

или 

иное) 

Специально

сть по 

диплому 

Дополнительное 

профессиональное 

образование (курсы 

повышения квалификации, 

переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалификацио

нная 

 категория по 

должности 

«учитель», 

установленная 

по итогам 

аттестации  

межпредметная технология 

формирования 

метапредметных 

результатов основного 

общего образования НИРО 

72 ч. 

34.  ИЗО Тагунова 

Наталья 

Григорьевна 

ВПО 

ГИИВТ 

Судовые 

машины и 

механизмы 

2020 Теория и методика 

преподавания ИЗО, музыки 

в условиях ФГОС НИРО 108 

ч. 

СПЗД 

35.  География Тимофеев 

Владимир 

Юрьевич 

ВПО 

ГГПИ 

География с 

дополнител

ьной 

специально

стью 

биология 

2020 «Управление 

образовательной 

организацией» (120 ак.ч.) 

НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», медиагруппа 

Актион-МЦФЭР 

первая 

36.  Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Ткачёва Марина 

Анатольевна 

ВПО 

Ростовск

ий –на-

Дону 

ГПИ 

Математика 

Учитель 

математики, 

информатик

и и 

вычислител

ьной 

техники 

2020 «Совершенствование 

компетенций учителя 

математики в соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС» 

(140 ак.ч.) НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР», 

медиагруппа Актион-

МЦФЭР 

высшая 

37.  Французский 

язык 

Фролова Алла 

Вадимовна 

ВПО 

НГЛУ 

бакалавр 

лингвистик

а 

2018 Проектирование и 

экспертиза учебного занятия 

в условиях введения ФГОС 

основного общего 

образования НИРО 72 часа 

2020 «Взаимодействие с 

родителями обучающихся 

для достижения 

образовательных 

результатов в ОО» (120 

ак.ч.) НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР», 

медиагруппа Актион-

МЦФЭР 

первая 

38.  Английский 

язык  

Халетова 

Екатерина 

Владимировна 

ВПО 

НГЛУ 

бакалавр 

лингвистик

а 

2020 «Взаимодействие с 

родителями обучающихся 

для достижения 

образовательных 

результатов в ОО» (120 

ак.ч.) НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР», 

медиагруппа Актион-

МЦФЭР 

первая 

39.  История 

Обществозна

ние 

Право 

Индивидуаль

ный проект 

Шапкина 

Наталия 

Михайловна 

ВПО 

НГПУ 

Социальная 

педагогика 

Социальны

й педагог 

2020 «Взаимодействие с 

родителями обучающихся 

для достижения 

образовательных 

результатов в ОО» (120 

ак.ч.) НОЧУ ОДПО 

высшая 
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№ 

 

Учебные 

предметы 

предусмотрен

ные учебным 

планом 

программы 

ООО  

Фамилия И.О. 

учителя 

 

Уровень 

образова

ния 

(СПО, 

ВПО 

или 

иное) 

Специально

сть по 

диплому 

Дополнительное 

профессиональное 

образование (курсы 

повышения квалификации, 

переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалификацио

нная 

 категория по 

должности 

«учитель», 

установленная 

по итогам 

аттестации  

«Актион-МЦФЭР», 

медиагруппа Актион-

МЦФЭР 

40.  Технология 

(обслуживаю

щий труд) 

Щаева Валерия 

Валерьевна 

ВПО 

НГПИ 

Общетехни

ческие 

дисциплин

ы и труд 

Учитель 

общетехнич

еских 

дисциплин 

2019 Современные подходы 

к организации технолого-

экономического 

образования и 

профориентации 

школьников в контексте 

приоритетов 

государственной и 

региональной политики в 

области образования. НИРО, 

108 ч. 

первая 

41.  История 

История 

Нижегородск

ого края 

Обществозна

ние  

 

Щербакова 

Наталия 

Владимировна 

ВПО 

ННГУ 

История 

Историк, 

преподавате

ль истории 

и 

обществозн

ания 

2018 обучение по 

индивидуальному плану 

«Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания (в условиях 

введения ФГОС)» ГБОУ 

ДПО НИРО 126 ч. 

первая 

42.  Английский 

язык 

Щербакова 

Татьяна 

Андреевна  

ВПО 

НГЛУ 

Лингвист, 

преподавате

ль 

(английский

, немецкий 

язык) 

Теория и 

методика 

преподаван

ия 

иностранны

х языков и 

культуры 

 не имеет 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  
В целом в лицее создан коллектив высокопрофессиональных сотрудников, 

обеспечивающих образовательную деятельность в избыточной развивающей среде 

№ 

п/п 

предмет Общее 

кол-во 

пед. 

работни 

ков 

Из них 

аттестовано 

В том числе 

высшая первая СЗД 

кол-

во 

%* кол-

во 

%* кол-

во 

%* кол-

во 

%* 

1.  Русский язык, 

литература 

5 5 100% 4 80% 1 20% 0 0 

2.  Английский язык 6 4 67% 4 67% 0 0 0 0 

3.  Математика 5 5 100% 4 80% 1 20% 0 0 

4.  Информатика и 

ИКТ 

1 1 100% 0 0 1 100% 0 0 

5.  История, 

обществознание 

3 3 100% 2 67% 1 33% 0 0 



377 

 

6.  География 1 1 100% 1 100% 0 0 0 0 

7.  Биология 2 2 100% 2 100% 0 0 0 0 

8.  Физика, 

астрономия 

2 2 100% 2 100% 0 0 0 0 

9.  Химия 1 1 100% 1 100% 0 0 0 0 

10.  Музыка, 

ИЗО,МХК 

3 3 100% 2 67% 1 33% 0 0 

11.  Технология, 

черчение 

2 2 100% 1 50% 1 50% 0 0 

12.  Физическая 

культура 

4 4 100% 3 75% 1 25% 0 0 

13.  Методист 1 1 100% 0 0 0 0 1 100 

14.  Педагог-психолог 1 1 100% 1 100% 0 0 0 0 

15.  Социальный 

педагог 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

16.  Тьютор 1 1 100% 0 0 1 100% 0 0% 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. В целом на 1 июня 2015 года 100% педагогических работников 

прошли курсы повышения квалификации в течение 3 лет в соответствии с требованиями 

ФГОС в условиях реализации основной образовательной программы. 

должность Кол-во 

работников 

в лицее 

Количество работников, 

прошедших курсовую 

подготовку к 01.06. 2015 

Всего  

педработников 

прошли ПК к 

01.06.2015 Прошли 

ПК в ГБОУ 

ДПО 

НИРО 

Пошли ПК 

в других 

структурах 

Директор 1  - 1 1 

Зам.дир. 5 2 5 5 

ИТОГО 

руководителей 

6 2 6 6 

русский яз.и 

лит-ра 

5 5 5 5 

английский 

язык 

5 3 5 5 

математика 5 5 5 5 

информатика 1   1 1 

история, 

обществознание 

3 2 3 3 

география 1  1 1 1 

биология 2 2 2 2 

физика, 

астрономия 

2 2 2 2 

химия 1  1 1 1 

музыка, ИЗО, 

МХК 

3   3 3 
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технология, 

черчение 

2 1  2 2 

физическая 

культура 

5 2 5 5 

педагог 

психолог 

1  1 1 1 

другие 

специалисты: 

тьютор, 

методист 

социальный 

педагог 

3  - 3 3 

итого: 51 25 51 51 

 

В лицее создана  система методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. При этом 

были проведены мероприятия: 

1. Семинары  и педагогические советы, посвященные содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС ООО. 

2. Заседания предметных методических кафедр учителей по проблемам введения 

ФГОС ООО. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

1. Проведены 3 педагогических совета по тематике введения ФГОС ООО 

декабрь 2012 

 «Метапредметные результаты: механизм их формирования и оценки на основе 

универсальных учебных действий». 

Отчет размещен:  

Педагогический совет «Место метапредметных результатов в основной образовательной 

программе основного общего образования: проблема описания результатов и системы их 

оценки» (11 декабря 2012 г.) 

http: //lyceum87.nnov.ru/proekty/fip-psiio/115-2012-12-11-pedsovet-mesto-metapredmetnyh-

rezultatov.html 

апрель 2013 

 «Организация деятельности педагогов в условиях нового закона «Об образовании» 

Отчет размещен: 

Педагогический совет – проект «Организация деятельности педагогов в условиях нового 

закона «Об образовании» (2 апреля 2013 г.) 

 http://lyceum87.nnov.ru/proekty/fip-psiio/116-2013-04-02-pedsovet-organizaciya-deyatelnosti-

pedagogov.html 

февраль 2015 

 «Деятельность педагогов в условиях введения ФГОС» 

Отчет размещен на сайте лицея: 

Педагогические советы, формирующие субъектную позицию педагога в рамках 

реализации ФГОС 
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http://lyceum87.nnov.ru/proekty/fip-psiio/pedagogicheskie-sovety-formiruyuschie-subektnuyu-

pozitsiyu-pedagoga-v-ramkah-realizatsii.html 

 Ведется работа по темам самообразования педагогов 

С целью организации самообразования учителями разрабатываются следующие 

методические темы, позволяющие самостоятельно изучить вопросы, связанные с 

использованием современных технологий, системно-деятельностного подхода, 

направленных на формирование универсальных учебных действий и достижение 

личностных и  метапредметных результатов: 

№ Ф.И.О. учителя должность формулировка сфера 

1.  Александрычева 

Н.В. 

Учитель 

английского 

языка 

Совершенствование качества 

образования, обновление 

содержания и 

педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС 

и национального проекта 

«Образования» 

педагогические 

технологии 

2.  Белянкова Н.Н. учитель 

английского 

языка 

Цифровые образовательные 

ресурсы как средство 

повышения мотивации при 

изучении иностранного 

языка 

педагогические 

технологии 

3.  Бирюкова С.В. учитель 

биологии 

Использование технологии 

проектно-

дифференцированного 

обучения в курсе «Решение 

проектно-исследовательских 

задач по биологии в 

условиях введения ФГОС» 

для учащихся 8-9 классов. 

педагогические 

технологии 

4.  Бочкова Н.В. учитель 

математики 

Построение индивидуальных 

траекторий изучения 

математики как инструмент 

развития учебной мотивации, 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

учащихся 

педагогические 

технологии 

5.  Бурхаева И.Г. Учитель 

русского языка 

и литературы 

Система заданий по 

развитию грамотности и 

письменной речи учащихся  

9 класса в УМК по русскому 

языку под ред. М. М. 

Разумовской 

методика 

6.  Вдовенкова 

О.А. 

Учитель 

математики 

Интеллектуальное развитие 

учащихся на уроках 

математики 

педагогические 

технологии 

7.  Войкина Т.Ф. учитель 

русского языка 

и литературы 

Здоровьесберегающие 

технологии на уроках 

русского языка  

педагогические 

технологии 

8.  Галатонова Т.Е. учитель 

технологии 

Техника с человеческим 

лицом 

педагогические 

технологии 

9.  Герасименко 

О.Б. 

учитель ИЗО К 800-летию Нижнего 

Новгорода – 

исследование 
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«Нижегородский кремль» 

Есть вероятность, что 

построен по чертежам 

Леонарда Да Винчи? Поиск 

доказательств. 

10.  Желаннова О.В. информатика Социальное проектирование 

как механизм формирования 

УУД в условиях реализации 

ФГОС 

ФГОС 

11.  Заболотская 

Т.А. 

математика Практико-ориентированная 

технология обучения в 

школьном курсе математики 

педагогические 

технологии 

12.  Кобец С.А. Учитель 

английского 

языка 

Цифровые образовательные 

ресурсы как средство 

повышения мотивации 

учащихся при обучении 

английскому языку 

педагогические 

технологии 

13.  Кокурина И.А. Учитель 

английского 

языка 

Совершенствование качества 

образования, обновление 

содержания и 

педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС 

и национального проекта 

«Образование» 

ФГОС 

14.  Комшина М.В. Учитель 

английского 

языка 

Цифровые образовательные 

ресурсы как средство 

повышения мотивации при 

изучении иностранного 

языка   

педагогические 

технологии 

15.  Кочетова С.И. учитель 

истории и 

обществознания 

Формирование 

межнациональных 

компетенций учащихся на 

уроках истории и 

обществознания и во 

внеурочное время 

педагогические 

технологии 

16.  Крылова М.А. учитель 

русского языка 

и литературы 

Формирование культуры 

читателя средствами 

урочной и внеурочной 

деятельности 

воспитание 

17.  Макарова О.А. Биология и 

окружающий 

мир 

Создание условий для 

формирования и развития 

познавательного интереса на 

уроках биологии и 

окружающего мира 

Педагогические 

технологии 

18.  Мельникова 

Н.А. 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Приемы визуализации на 

уроках русского языка и 

литературы 

педагогические 

технологии 

19.  Морозова Е.В. учитель 

информатики 

Применение 

информационных 

технологий на уроках 

математики 

педагогические 

технологии 

20.  Никулина С.И. учитель Применение инновационных педагогические 
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математики технологий на уроках 

математики для развития 

творческой инициативы, 

мотивации учащихся с целью 

повышения качества 

обучения 

технологии 

21.  Овсянникова 

А.А. 

учитель физики Применение технологий 

развивающего обучения в 

работе с одаренными детьми 

в урочное и внеурочное 

время 

педагогические 

технологии 

22.  Прохорова Л.М. учитель физики Формирование 

дидактической базы по 

астрономии и физике 

методика 

23.  Ронжина С.Г. учитель 

географии 

Активизация познавательной 

деятельности через 

использование структурно-

логических схем на уроках 

географии 

педагогические 

технологии 

24.  Сафронова Е.Н. учитель 

русского языка 

и литературы 

Обучение читательской 

грамотности как основа 

формирования УУД в рамках 

ФГОС» (5 класс) 

ФГОС 

25.  Сизова А.Е. учитель химии Использование 

информационных 

технологий в урочной и 

внеурочной деятельности 

учителя и учащихся 

педагогические 

технологии 

26.  Ткачева М.А. математика Бережливая математика Педагогические 

технологии 

27.  Фролова А.В. Английский 

язык 

Совершенствование качества 

образования, обновление 

содержания и 

педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС 

и национального проекта 

«Образование» 

ФГОС 

28.  Халетова Е.В. английский 

язык 

Цифровые образовательные 

ресурсы как средство 

повышения мотивации 

учащихся при изучении 

иностранного языка 

педагогические 

технологии 

29.  Шапкина Н.М. Учитель 

истории и 

обществознания 

Активизация познавательной 

деятельности через 

использование структурно-

логических схем на уроках 

истории 

педагогические 

технологии 

30.  Щербакова Н.В. учитель 

истории и 

обществознания 

Воспитывающее обучение 

как основа и средство 

эффективной социализации 

учащихся 

воспитание 

 



382 

 

Для реализации  ООП основного общего образования в образовательном учреждении 

имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции   

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

основной школе 

1. Учитель-

предметник 

отвечает за воспитание, обучение и 

организацию условий для успешного 

продвижения обучающихся в рамках 

образовательного процесса; 

42 

2. психолог помогает учителям-предметникам 

выявлять условия, необходимые для 

развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

3. тьютор осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса 

1 

4. социальный 

педагог 

обеспечивает условия, снижающие 

негативное влияние среды на ребенка 

1 

5. Педагог-

библиотекарь 

обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

5. Педагог 

дополнительного 

образования 

обеспечивает реализацию  

вариативной части ООП НОО 

7 

6. Административный 

персонал 

обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

5 

7. Медицинский 

персонал 

обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 

8. Информационно-

технологический  

персонал 

обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая  ремонт техники, выдачу 

книг в библиотеке, системное  

администрирование, организацию 

выставок, поддержание сайта школы 

1 
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и пр.) 

 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализует ООП основного общего 

образования: 

 реализует образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным 

расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

 организует в сфере  учения для подростков место встречи замыслов с их 

реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

 подготавливает учащихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой области 

самостоятельности. Эту задачу решает в первую очередь тьютор; 

 организует систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле 

для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах. Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог; 

 создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления  инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, 

тьютор, социальный педагог. 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-предметных 

компетентностей у 

учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих успешность 

освоения федеральных 

государственных стандартов и 

образовательных программ ОУ 

(способность применять знания 

на практике, способность к 

обучению, способность 

адаптации к новым  ситуациям, 

способность генерировать  идеи, 

воля к успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности  работы учителя. 

 

 позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся за 

период  от сентября к маю  

месяцу, от мая  одного года к 

маю месяцу  следующего  

учебного года; 

 увеличение количества 

учащихся (в %), принимающих 

участие, в также победивших в 

предметных олимпиадах и 

других предметных 

конкурсных мероприятиях 

школьного, окружного, 

городского, регионального, 

федерального и 

международных  уровней. 

Индикатором данного 

критерия могут служить 

награды различного  уровня, а 

также реестр участников 

конкурсных мероприятий; 

 увеличение количества 

творческих (научных, 

проектных и других) работ 

учащихся по данному 

предмету, представленных на 

различных уровнях. 
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Индикатором  данного 

критерия могут служить 

награды  различного уровня, 

полученные по результатам 

участия в конференциях  и 

конкурсах, а также реестр  

участников  конкурсных  

мероприятий; 

 посещаемость кружков, 

секций, элективных курсов. 

Индикаторами данного  

показателя могут быть 

численность, посещаемость и 

сохранность контингента  

учащихся, подтверждаемые 

соответствующими  

документами и школьной 

отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность данного  

типа компетентности 

предполагает  способность  

учащихся  брать на себя 

ответственность, участвовать в 

совместном принятии  решений, 

участвовать в 

функционировании и в 

улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером, способность работать 

автономно. 

 

 активность учащихся в жизни 

и решении  проблем класса, 

школы и окружающего 

социума  посредством участия  

в институтах школьного  

самоуправления, социальных 

проектах. Индикатором по 

данному критерию могут 

являться  официальные письма 

благодарности, отзывы, 

положительная информация  в 

СМИ  о деятельности  

учащихся  ОУ (волонтерское  

движение, благотворительные 

акции и др.); 

 сформированность  правового 

поведения. Индикатором по 

данному критерию  могут 

быть: отсутствие 

правонарушений у учащихся за 

отчетный период; результаты  

участия в конкурсах на знание  

основ  законодательства РФ; 

 процент успешно 

социализирующихся детей  

группы риска. Индикатором по 

данному критерию может быть 

отрицательная  динамика 

распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, 

стоящих на учете; 

 наличие индивидуальных  

образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных на 
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получение доступного  

образования. Индикатором  по 

данному  критерию может 

быть доля школьников, 

обучающихся по 

индивидуальным  

образовательным программам; 

 участие в разнообразных  

межвозрастных социально 

значимых проектах. 

Индикатором по данному  

критерию может быть доля 

школьников, участвующих в 

межвозрастных  проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная 

компетентность предполагает 

понимание  различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить 

общий язык с людьми других 

культур, языков, религий. 

 

 результаты  исследования 

толерантности  в классе; 

 отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

 участие учащихся в 

программах международного 

сотрудничества (обмены, 

стажировки и т.п.). 

Индикатором  по данному  

критерию  могут  являться  

различные  документы, 

подтверждающие участие в 

международной программе; 

 участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной  

поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  

социальных слоев, 

национальностей  и конфессий. 

Индикатор – официальная 

благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в 

адрес учащихся школы 

(класса); 

 знание и уважение культурных 

традиций, способствующих 

интеграции  учащихся в 

глобальное  сообщество. 

Индикатор – участие в 

конкурсах, проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  данного критерия  

отражает  духовно-нравственное  

развитие личности, ее общую 

культуру, личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы успешной  

 формирование  культуры 

здоровье сбережения. 

Индикатор – доля детей, 

участвующих в 

оздоровительных и здоровье 

формирующих  мероприятиях 
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саморазвивающейся личности в 

мире человека,  природы и 

техники. 

 

различного  вида; 

 увеличение  количества 

учащихся, участвующих в 

спортивных  соревнованиях  

различного  уровня. Индикатор 

– награды различного уровня, 

полученные по результатам 

участия в соревнованиях, 

реестр участников; 

 увеличение  количества  

учащихся, занятых 

творческими (танцы, музыка, 

живопись, народные 

промыслы) видами 

деятельности. Индикатор – 

награды, полученные  по 

результатам участия в 

выставках, фестивалях и 

конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных  

мероприятий; 

 участие в 

природоохранительной 

деятельности. Индикатор – 

доля учащихся, занятых в 

природоохранительной  

деятельности; 

 участие в туристическо-

краеведческой  дяетельности. 

Индикатор – доля  учащихся, 

занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей 

отражает владение  навыками 

устного и письменного  

общения, владение несколькими 

языками, а также умение  

регулировать конфликты 

ненасильственным путем, вести 

переговоры 

 позитивная динамика  

результатов обучения  по 

русскому языку и 

литературному чтению  

учащихся  за год. Позитивная 

динамика подтверждается  

оценками экспертов в ходе 

наблюдения и проведения  

опросов, а также в ходе 

изучения  продуктов 

деятельности ребенка  

(письменные источники, 

устные выступления); 

 результаты литературного 

творчества  учащихся. 

Индикатор – наличие 

авторских публикаций (стихи, 

проза,  публицистика) как в 

школьных, так и в других  

видах  изданий, а также 

награды; 
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 благоприятный 

психологический климат в 

классе. Индикатор – 

результаты социально-

психологического 

исследования, проведенного в 

классе специалистом; 

 наличие практики 

конструктивного разрешения 

конфликтных  ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  

технологиями, понимание их 

силы и слабости, способность 

критически относиться  к 

информации, распространяемой 

средствами  массовой 

коммуникации 

 использование в проектной, 

исследовательской  и других  

видах  деятельности  учащихся 

ИКТ (интернет - ресурсов; 

презентационных  программ, 

мультимедийных  средств). 

Индикатор – высокая оценка 

коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий, а также 

результаты  учебной  

деятельности  учащихся, 

оформленные в цифровом 

виде; 

 разработка и использование 

учащимися  общественно 

признанного  авторского  

продукта (программы,  сайта, 

учебного  модуля и т.д.). 

Индикатор - предъявленный 

продукт; 

 увеличение количества 

учащихся (в %), принимающих 

участие, а также победивших  в 

предметных олимпиадах  и 

других предметных  

конкурсных  мероприятиях  по 

ИВТ  школьного, окружного, 

городского, федерального и 

международного  уровней. 

Индикатор – награды 

различного  уровня, а также 

реестр участников конкурсных  

мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

Способность  учиться на 

протяжении  всей жизни, 

самообразование. 

 

 устойчивый интерес у 

школьников к чтению 

специальной и 

художественной  литературы. 
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(метапредметные  

результаты) 

Индикатор -  результаты 

анкетирования  родителей, 

учащихся, экспертные оценки 

работников  библиотеки; 

 систематическое выполнение  

домашней самостоятельной  

работы (в % от класса), выбор 

уровней  для выполнения  

заданий; 

 использование опыта, 

полученного  в  учреждениях  

дополнительного  

образования  в школе и 

классе. Индикатор – 

продукты деятельности  

ребенка, полученные в 

процессе внутришкольной и 

внутриклассной  

деятельности, а также 

участие и победы в 

различных  проектах; 

 увеличение количества  

творческих  (научных, 

проектных и других) работ  

учащихся по предметам  

образовательной  программы  

ОУ, представленных га 

различных  уровнях. 

Индикатор – награды 

различного уровня, 

полученные по результатам 

участия  в конференциях и 

конкурсах, а также реестр 

участников  конкурсных  

мероприятиях; 

 умение  учиться (определять 

границу знания-незнания, 

делать запрос на 

недостающую информацию 

через посещение  

консультаций, мастерских, 

общение с учителем через  

информационную среду и 

т.п.) 

 

Показатели оценки результатов и качества   деятельности  учителя 

1. Оценка  рабочей  учебной  программы  учителя как основного  документа,  с 

помощью которого  учитель строит свою работу с детьми. 

 ориентация предметного содержания (на способы действия или на сумму 

знаний) наличие предметно-содержательных линий в предмете, способов действий и 

понятийные средства в учебной программе; 
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 эффективность обучения – минимизация затрат времени  детей за счет 

использования современных образовательных, в том числе информационных  технологий; 

 доступность обучения (учения) – за счет разнообразных форм, в том числе  

дистанционного сопровождения образовательного процесса; 

 использование других  (кроме учебной) видов  деятельности – 

обоснованность использования  других видов деятельности (творческой, проектной, 

исследовательской и т.п.); 

 наличие  в программе  внутреннего  мониторинга (аудита) –  параметров, 

индикаторов, контрольно-измерительных материалов. 

2. Оценка  дидактического и материально-технического оснащения 

образовательного процесса. 

 эффективность  использования  материально-технического  оборудования  
в образовании  детей  класса – повышает интерес, минимизирует затраты времени, 

повышает предметные результаты  обучения, формирует определенные ключевые 

компетентности; 

 наличие  собственного  дидактического аппарата для построения  работы с 

детьми (оптимизация существующего) – повышает интенсивность, плотность работы на 

уроке, создает условия для  организации  самостоятельной  работы, выбора учащимися  

индивидуальной  образовательной  траектории; 

 организационно-информационное обеспечение образовательного  процесса – 

обеспечивает оперативную обратную связь, минимизируя затраты  времени на ее 

осуществления, наличие полной информации  о холе и результатах  образовательного 

процесса. 

3. Оценка самообразования и повышение квалификации учителя. 

 участие  учителя в школьных педагогических проектах (работа на кафедре, в 

методическом объединение, творческой  группе) и его результаты (методические 

материалы; публикации) - работа педагога на основную образовательную программу  

ступени  образования, продуктивность  педагогической  работы; 

 участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его 

результаты (методические материалы, публикации) - работа  педагогов на продвижение и 

рекламу образовательного  учреждения; 

 повышение квалификации учителя в рамках Основной образовательной 

программы ступени  образования - учитывается только  то повышение квалификации, 

которое работает на Основную образовательную  программу  ступени  образования; 

4.  Оценка  результативности  образования  детей. 

 наличие системы контроля и оценки работы учителя за деятельностью 

учащихся - система контроля и оценки  выстраивается в соответствии с нормативным 

локальным актом в ОУ и имеет положительные эффекты; 

 наличие  положительной динамики в обучении за определенный промежуток  

времени за счет наличие замеров на старте и выходе отрезка времени (не менее года) - 

оценивается  индивидуальный прогресс  учащихся по основным  линям: деятельностным, 

содержательным и компетентностным; 

 Наличие многомерности оценки результатов  образования  детей – учебных 

достижений (общие способы предметных действий и способы их оценивания); 

компетентности  и способы их измерения и оценивания;    социальный опыт и способы его 

оценивания; 

 участие детей учителя в конкурсах, олимпиадах, других проектах –- 

оценивается количество и качество участия  детей  класса в различных мероприятиях по 

предмету за пределами уроков и школы. 

5. Оценка  деятельности учителя  другими  субъектами образовательного 

процесса и гражданскими  институтами. 



390 

 

 оценка  деятельности  учителя детьми, родителями, другими педагогами через  

анкетирование – определяется рейтинг, положительные тенденции в работе учителя; 

 оценка  деятельности учителя в СМИ, гражданскими институтами – работа на 

образовательное учреждение (какие эффекты). 

 

III.2.2.Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

II.2.2.1.План психологического обеспечения учебно-

воспитательного процесса 
Цель: осуществление психологического сопровождения обучающихся на каждом 

возрастном этапе, создание условий для успешного процесса социализации в рамках 

лицея - интеллектуальной организации. 

Задачи:  

1. Изучение особенностей интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы детей, 

изучение межличностных отношений. 

2. Использование коррекционно-развивающей работы для успешной адаптации 

учащихся 5-х классов, профилактики конфликтного поведения в начальной школе, 

психологической подготовки учащихся 9 классов к ОГЭ. 

3. Повышение компетентности родителей и педагогов по актуальным психолого-

педагогическим вопросам и проблемам в рамках учебно-воспитательного процесса. 

4. Оказание практической психологической помощи детям и взрослым, участвующем 

в образовательном процессе для адаптации к современной деятельности и успешной 

социализации. 

Содержание 

деятельности 

Субъекты Форма проведения Сроки Результат 

1. Профилактика и просвещение.  

Цели: отслеживание процессов адаптации учащихся к меняющимся условиям обучения и коррекция 

негативных моментов; информирование педагогов и родителей о возрастных особенностях детей, 

психолого-педагогических аспектах обучения и воспитания; профилактика и коррекция 

нежелательных форм поведения учащихся, налаживание социальных контактов, обучение нормам 

эмоционального реагирования. 

Тематические 

сообщения на 

родительских 

собраниях; 

психологическое 

просвещение 

Родители, 

классные 

руководители 

Лекции, беседы, 

страница 

психологической 

службы на сайте лицея, 

«Дневник.ру», 

«nsportal.ru» 

 

Выступление на 

род.собрании в 5-х 

классах по итогам 

диагностики адаптации 

 

Тематические 

сообщения на 

родительских 

собраниях в 5-9 классах 

В течение всего 

года 

 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 

 

 

 

По запросу 

классных 

руководителей 

Конспекты, 

планы 

лекций, 

информацион

ные справки, 

информация 

на сайтах, 

записи в 

журнале 

Тематические 

сообщения на 

педагогических 

советах, семинары 

Педагоги Лекции, беседы По запросу 

администрации 

Конспекты, 

записи в 

журнале 
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Семинар для 

педагогов начальной 

школы: 

«Формирование 

самооценки» 

Педагоги 

начальной 

школы  

 

 

Лекция, беседа 

 

Весенние 

каникулы 

Конспекты 

выступлений, 

записи в 

журнале 

Отслеживание 

особенностей 

адаптации при 

переходе в 5 класс 

Учащиеся 5-х 

классов, 

родители, 

классные 

руководители 

Анкетирование детей, 

посещение уроков, 

консультации 

родителей, классных 

руководителей 

Конец октября 

 

Повторно апрель 

Протоколы, 

аналитически

е справки, 

записи в 

журнале 

Мероприятия по 

профилактике 

нервно-психического 

напряжения и 

межличностных 

отношений. 

Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 5-

9-х классов 

Психолого-

педагогические 

консилиумы, 

консультативные 

встречи, 

педагогические советы 

по вопросу адаптации к 

новым условиям 

обучения. 

 

 

Октябрь-ноябрь 

 

 

Протоколы, 

диагностичес

кие 

материалы, 

записи в 

журнале 

Мониторинг по 

выявлению детей 

группы риска 

 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Работа с документами, 

наблюдение 

Сентябрь Бланки 

мониторинга, 

сводная 

ведомость, 

записи в 

журнале 

Работа с учащимися в 

сенсорной комнате 

Учащиеся 5-9-х 

классов 

Сеансы 

психологической 

разгрузки 

В течение 

учебного года 

Записи в 

журнале 

Классные часы по 

теме «Безопасный 

Интернет» 

Учащиеся 7-х 

классов 

Беседа, групповая 

работа 

III четверть Сценарий, 

анкеты, 

записи в 

журнале 

Социально-

психологическое 

тестирование на 

предмет 

немедицинского 

потребления 

наркотиков и других 

токсических веществ 

Учащиеся, 

достигшие 14 

лет 

Анкетирование Согласно приказу 

Протоколы, 

диагностичес

кие 

материалы, 

записи в 

журнале 

2. Психодиагностическая работа. 

Цели: отслеживание тенденций в развитии познавательных процессов учащихся, личностных 

изменений, эмоциональных особенностей, направленности интересов и профессиональных 

склонностей; определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в 

обучении, общении и психическом самочувствии. 
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Стартовая диагностика 

УУД в 5-х классах 

(регулятивные – 

внимание, 

произвольность, умение 

ориентироваться на 

систему   требований; 

коммуникативные - 

умение отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу, 

участие в диалоге, 

умение работать  в 

паре; 

личностные – учебная 

мотивация, самооценка) 

 

Итоговая диагностика 

УУД в 5-х классах 

(регулятивные – 

внимание, 

произвольность; 

коммуникативные - 

умение отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу, 

участие в диалоге, 

умение работать  в паре; 

личностные – учебная 

мотивация, самооценка; 

познавательные – 
анализ, синтез, 

сравнение; 

классификация) 

Учащиеся 5-х 

классов, 

классные 

руководители, 

родители. 

 

Тестирование, беседы, 

консультации 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Протоколы, 

психологическ

ие заключения,  

записи в 

журнале, 

аналитические 

справки 

Диагностика УУД в 6-9-

х классах 

(личностные – учебная 

мотивация, самооценка; 

коммуникативные – 

умение отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу, 

участие в диалоге, 

умение работать  в 

паре; 

регулятивные – 

внимание, 

произвольность; 

познавательные – 

анализ, синтез, 

сравнение; 

классификация,  

аналогии – 6 классы, 

+обобщение – 7-9 

классы) 

Учащиеся 5-9-х 

классов, 

классные 

руководители, 

родители. 

 

 

Тестирование, беседы, 

консультации 
Апрель 

Протоколы, 

психологическ

ие заключения,  

записи в 

журнале, 

аналитические 

справки 
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Исследование 

направленности 

интересов 

Учащиеся 8-х 

классов, 

классные 

руководители, 

родители. 

Тестирование, беседы, 

консультации 
Февраль 

Протоколы, 

психологическ

ие заключения,  

записи в 

журнале, 

аналитические 

справки 

 

Исследование уровня 

тревожности 

Учащиеся 9-х 

классов, 

классные 

руководители, 

родители. 

Тестирование, беседы, 

консультации 

Октябрь 

 

 

 

 

Протоколы, 

психологическ

ие заключения,  

записи в 

журнале, 

аналитические 

справки 

3.Мониторинг воспитательной деятельности и процесса социализации. 

Цели: 

отслеживание процессов понимания и принятия общественных норм и ценностей, усвоения образцов 

поведения, формирования классных коллективов 

1. Мониторинг уровня 

воспитанности 

учащихся 

 

 

2. Мониторинг 

личностного роста 

учащихся 

 

 

 

Учащиеся 5 

классов, 

классные 

руководители 

 

Учащиеся 6-9 

классов, 

классные 

руководители 

Обобщение результатов 

диагностики 

2 полугодие 

 

Протоколы, 

психологическ

ие заключения,  

записи в 

журнале, 

аналитические 

справки 

4.Коррекционно-развивающая работа. 

 

Цели: обучение психической саморегуляции, формирование уверенности в своих силах, выработка навыков 

мобилизации в стрессе и т.д. 

Классный час «Новичок 

в средней школе» 

Учащиеся 5-х 

классов 

Занятия с элементами 

тренинга 
Май 

Сценарий 

занятия, 

анкеты, 

конспекты, 

записи в 

журнале 

Занятия по «Программе 

групповой работы по 

проблеме школьной 

тревожности для 

учащихся пятого 

класса» Микляевой А. 

В., Румянцевой П. В. 

Учащиеся 5-х 

классов 

Занятия с элементами 

тренинга 
1 четверть 

Программа 

занятий, 

анкеты, 

конспекты, 

записи в 

журнале 

Классный час 

«Конфликты и их 

разрешение», «Тропа 

доверия: обучение 

навыкам 

конструктивного 

общения» 

Учащиеся 7-х 

класса 

Занятия с элементами 

тренинга 
II четверть 

Сценарий 

занятия, 

анкеты, 

конспекты, 

записи в 

журнале 
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Классные часы Учащиеся 5-9-х 

классов 

Занятия с элементами 

тренинга 

По запросу 

классных 

руководителей 

Сценарий 

занятия, 

анкеты, 

конспекты, 

записи в 

журнале 

Классный час по теме 

«Как пережить 

экзамены?» 

Учащиеся 9 

классов 

Занятия с элементами 

тренинга 

Декабрь Сценарий 

занятий, 

анкеты, 

конспекты, 

записи в 

журнале 

Адаптационный 

классный час «Как 

выжить в старшей 

школе» 

Учащиеся 9-х 

классов 

Занятия с элементами 

тренинга 
4 четверть 

Сценарии 

занятий, 

анкеты, 

конспекты, 

записи в 

журнале 

5.Консультативная работа. 

 

Цели: объяснение и психологическая интерпретация отдельных состояний, настроений педагогов и учащихся, 

особенностей их поведения в профессиональной деятельности и в процессе обучения. 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

учащихся, родителей, 

классных 

руководителей, 

педагогов, 

администрации. 

Учащиеся, 

педагоги, 

классные 

руководители, 

родители, 

администрация 

Беседы, консультации, 

подбор психологической 

литературы и т.п. 

В течение учебного 

года 

Записи в 

журнале, 

списки 

литературы, 

памятки 

6.Экспертная работа. 

Цели: оценка характера взаимодействия субъектов образовательного пространства, оценка уровня актуального 

развития детей, выработка рекомендаций по соответствующим запросам и пр. 

Посещение уроков и 

наблюдение за 

учащимися 

5, 9-е классы, 

классные 

руководители 

Наблюдение  I четверть Записи в 

журнале, 

протоколы 

наблюдений 

7. Научно-методическая работа. 

Цели: изучение и адаптация старых, а также создание новых методов обучения и воспитания, разработка и 

внедрение новых методов диагностики и психопрофилактики. 

Подготовка 

материалов для 

родительских 

собраний, 

пед.советов, 

семинаров, 

диагностики, занятий. 

Психолог Изучение литературы В течение 

учебного года 

Конспекты, 

записи в 

журнале, 

диагностичес

кие 

материалы и 

т.п. 

Посещение 

совещаний, 

педагогических 

советов 

Психолог - В течение 

учебного года 

Конспекты, 

записи в 

журнале 
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Посещение заседаний 

районного 

методического 

объединения 

Психолог - В течение 

учебного года 

Записи в 

журнале 

Изучение вопроса по 

внедрению ФГОС в 

основную школу, 

подбор 

диагностических 

методик для изучения 

УУД в 5-9 классах, 

подготовка 

информации для 

педагогов 

Психолог Изучение литературы 
В течение 

учебного года 

Записи в 

журнале 

Дальнейшая 

разработка 

программы 

психологического 

сопровождения 

выпускников в 

период сдачи ОГЭ 

Психолог 

Изучение литературы, 

разработка программы 

работы 

В течение 

учебного года 

Записи в 

журнале, 

конспекты 

занятий, 

выступлений, 

памятки 

 

III.2.2.2.Программа тьюторского сопровождения 

индивидуализации образования в 8-9 классах 
Открытость образования – это такой взгляд и такой тип рассуждения, при 

котором не только традиционные институты (детский сад, школа, ВУЗ и т.д.) имеют 

образовательные функции, но и каждый элемент социальной и культурной среды может 

нести на себе определенный образовательный эффект, если его использовать 

соответствующим образом. Тогда образовательное пространство для обучающегося 

начинает задаваться  не жестко определенной программой, единой для всех в этом 

учебном заведении, но определенной соорганизацией различных образовательных 

предложений. 

В процессе образования выделяются две составляющие целей образования: 

1. заказ государства – установление четких приоритетов в содержании 

обучения, того, какие качества и потенциал  нужны в современном 

государстве от каждого человека, в нем проживающего; 

2. частный (внутренний заказ) – осмысленное понимание самого молодого 

человека чему и зачем он намерен учиться? 

В современной образовательной ситуации формирование осознанного заказа 

обучающегося на собственный процесс образования становится чрезвычайно важным. И 

это является главным содержанием принципа открытости образования. 

 

Основная  цель   тьюторской работы в лицее    -   работа в 8-х классах по 

расширению образовательного пространства лицея до преобразования его  в открытое по 

трем направлениям: 

 работа со множеством образовательных предложений базисного и 

дополнительного образований, связанных с инфраструктурой не только лицея, но  и 

других образовательных учреждений г. Нижнего  Новгорода; 

 работа с предметным материалом, выбранным учащимся; 

 работа, направленная на понимание учащимся того, на какие свои  

личностные качества он может опереться. 
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Основными задачами,  решение которых помогло бы достичь такой цели,  

должны стать создание системы работы лицея, которая бы сочетала в себе: 

1.  с одной стороны, выполнение заказа государства, т.е выполнение четких 

приоритетов в содержании обучения, установленных нормативными документами  и, с 

другой стороны, выполнение частного внутреннего заказа каждого учащегося («чему и 

зачем я намерен учиться»); 

2. конкретную инициативную пробно-поисковую работу  всех участников процесса 

индивидуализации образования  с нормативным оформлением нового,  работой на 

образовательные результаты, анализом и планированием.   

Основой  индивидуализации образования в лицее должен стать  механизм 

(технология) разработки индивидуальных образовательных программ (ИОП) для  

учащихся 8-9х классов. 

Последовательность разработки  

индивидуальных образовательных программ для каждого учащегося 8-9х классов 
Этапы Участники Сроки Результат 

 

PR- акция 

 

Педагогическое совещание по 

тьторскому сопровождению учащихся 8-

х классов 

Директор, 

тьютор, 

классные 

руководители 8-

х классов 

Сентябрь 

 

Согласование сроков 

проведения работы 

Проведение родительских собраний в 8-

х классах   по тьюторскому 

сопровождению учащихся в учебном 

году 

Родители, 

тьютор, 

классные 

руководители 8-

х классов, 

учащиеся 

Сентябрь 

 

Мотивация родителей 

и учащихся 

(тьюторантов) к 

новому виду 

педагогического 

сопровождения 

 

Диагностический  блок 

 

1. Диагностика личностных 

качеств: 

 степень развития чувственно-

эмоциональной сферы (типы 

темперамента по Г. Айзенку «EPI – 

подростковый вариант»); 

 уровень агрессии (по опроснику 

Баса-Дарки); 

 уровень тревожности (по 

методике Прихожан); 

 исследование уровня развития 

коммуникативных навыков с помощью 

методики В.Ф. Ряховского; 

 этико-нравственные проблемы 

(наличие или отсутствие ценностей  и 

норм) по методике ценностных 

ориентаций М. Рокич; 

 исследование самооценки 

(завышенная, заниженная) по методике 

В.Сонина «Полярные профили». 

 

 

 

 

 

 

 

Учащийся, 

психолог лицея 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

диагностики 

личностных свойств  

 

 

 

 

 

2. Диагностика познавательных    
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процессов: 

 исследование памяти  по 

методике  А.Р.Лурия; 

 исследование внимания (объем, 

переключение, распределение 

внимания) с помощью корректурной 

пробы; 

 исследование особенностей 

интеллекта (самостоятельность 

мышления, способность 

классифицировать, комбинировать, 

подвижность мышления), тест 

Амтхауэра. 

 

 

 

 

Учащийся, 

психолог лицея 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

Результаты 

диагностики 

познавательных 

интересов  

 

 

3. Диагностика 

профессионального 

самоопределение: 

 диагностика 

профессиональных склонностей с 

помощью методики Е.А.Климова 

«Типы профессий»; 

 диагностика Дж.Голланда  

«Опросник профессиональных 

предпочтений»; 

 исследование 

коммуникативных и 

организаторских способностей с 

помощью методики КОС. 
 

 

 

 

 

 

Учащийся, 

психолог лицея 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

Результаты 

профессионального 

самоопределения 
интересов  

 

 

 

 

 

4. Результаты учебных 

достижений за последние 2 

учебных года: 

 выписка из классных 

журналов – результаты обучения  по 

предметам по полугодиям; 

 результаты олимпиад  разных 

уровней; 

 результаты  непредметных 

олимпиад и образовательных 

конкурсов разных уровней.  
 

 

 

 

Классные 

руководители, 

тьютор 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

Таблица 

результатов 

учебных 

достижений за 

последние 2 учебных 

года  
 

 

Выявление образовательного заказа учащихся 

 

Встреча учащегося и его родителей со  

специалистами, участвующими в 

составлении  индивидуальной 

образовательной программы 

Учащийся, 

родители, 

психолог, 

тьютор, 

классный 

руководитель, 

при 

необходимости 

– учителя-

предметники 

 

 

Октябрь, 

ноябрь  

 

Оформление 

образовательного 

заказа учащегося в 

виде документа, 
подписанного 

учащимся и его 

родителями 
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Согласование индивидуального 

учебного плана 
Учащийся, 

родители, 

тьютор 

Октябрь, 

ноябрь  
Оформление 

согласования 

индивидуального 

учебного плана  в виде 

документа, 
подписанного 

учащимся и его 

родителями 

Составление «Индивидуального 

учебного плана» для каждого учащегося 

Тьютор,  

директор лицея 

Октябрь, 

ноябрь  
Оформление  

индивидуального 

учебного плана  в виде 

документа, 

утвержденного 

директором лицея 

Определение необходимых ресурсов 

индивидуального учебного плана 

каждого учащегося, введение их в 

работу с тьторантом 

тьютор С ноября  Оформление  

ресурсного 

обеспечения  в виде 

документа, 

оформление договоров 

Мониторинг планируемых и 

достигнутых  результатов 

учащийся, 

тьютор 

В течение 

учебного 

года 

Оформление  

планируемых и 

достигнутых 

результатов   в виде 

документа, 

Рефлексия и коррекция учащийся, 

тьютор 

В течение 

учебного 

года 

Внесение изменений и 

корректив в документ 

«Планируемые и 

достигнутые 

результаты». 

Представление результатов учащийся, 

тьютор 

Май  Презентация, 

портфолио и др. для 

всех заинтересованных 

лиц. 

Ожидаемые результаты: 

1. повышение мотивации  лицеистов  к образовательной деятельности; 

2. повышение качества обучения; 

3. повышение уровня познавательной активности, творческой самостоятельности; 

4. организация комфортной образовательной среды для каждого  учащегося; 

5. создание комфортной психолого-педагогической среды в лицее; 

6. формирование у лицеистов навыков целеполагания, планирования этапов своей 

деятельности, организации самоконтроля, адекватной  самооценки своей учебной 

деятельности, анализа актуальности будущего профессионального выбора; 

7. успешная социализация обучающихся, основанная на самостоятельном 

сознательном выборе своей образовательной деятельности и профессиональном 

самоопределении в 9-м классе; 

8. сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 

III.2.3.Финансово-экономические условия реализации 

образовательнойпрограммы основного общего образования 
Финансовые условия реализации программы 

Деятельность инновационного образовательного учреждения в данном аспекте 

рассматривается через призму реализуемых образовательных программ, имеющих свой 

бюджет. Под бюджетом образовательной программы предлагается понимать 

совокупность экономически обоснованных затрат на ее реализацию с учетом разумного 
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процента рентабельности, обеспечивающего наличие средств на развитие учреждения 

(А.Б.Вифлеемский). Определенная часть бюджета образовательной программы (для 

инновационных общеобразовательных учреждений примерно 50%) покрывается за счет 

муниципальных бюджетов. При этом каждый регион и муниципалитет вправе 

самостоятельно разработать модель нормативного финансирования (что и делалось на 

протяжении последних лет). Другая часть бюджета образовательной программы 

(особенно инновационной) должна покрываться за счет внебюджетных средств. 

Возможными источниками внебюджетных средств являются гранты (наличие которых не 

гарантируется) и средства родителей (наличие и объем которых в значительной степени 

определяется грамотной работой администрации образовательного учреждения). 

Стабильность данному источнику финансирования придает формальный или 

неформальный общественный договор. Считается, что реализация инновационных 

образовательных программ в форме оказания платных дополнительных образовательных 

услуг обычно нерациональна вследствие высоких транзакционных издержек (включая 

налогообложение). Кроме того, получаемые в такой форме доходы рассматриваются не 

просто в качестве предпринимательских, но и являются после уплаты налогов доходами 

бюджета. Формализация общественного договора о финансирование инновационных 

образовательных программ путем создания Попечительского совета позволяет 

оптимизировать структуру финансирования образовательного учреждения. Иной 

правовой характер привлекаемых в данном случае внебюджетных средств позволяет 

обеспечить финансово-хозяйственную самостоятельность образовательного учреждения, а 

также оптимизировать в рамках налогового законодательства объемы уплачиваемых 

налогов. 

      Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании начальной школы используется 

региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив 

финансирования в расчете на одного учащегося. Расчётный подушевой норматив  

включает в себя следующие расходы на год: 

- оплату труда работников лицея с учётом установленных компенсационных выплат, а 

также с учётом необходимости  обеспечения стимулирующих выплат; 

- расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплата услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети интернет и платой за пользование этой 

сетью); 

- расходы, связанные с обеспечением качества персонала образовательного 

учреждения (обучение, повышение квалификации и самообразование педагогического 

и административно- управленческого состава); 

- образовательное учреждение самостоятельно устанавливают штатное расписание и 

распределяет доведённые до него бюджетные ассигнования соответственно их 

целевому назначению и статьям бюджетной классификации: 

- на заработанную плату работников лицея с учётом надбавок и доплат к 

должностным окладам; 

- на стимулирование качества результатов образования; 

- на материально-техническое обеспечение образовательного процесса, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, расходные материалы. 

         Лицей самостоятельно устанавливает  систему оплаты труда и стимулирования 

работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, которые 

должны соответствовать действующему законодательству и иным нормативным 

актам (план финансово-хозяйственной деятельности и муниципальное задание см. в 

приложении). 
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Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Рi
гу= Ni

очр ×ki, где: 

Рi
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

Ni
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

Ni
очр=N гу+Nон,где 

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации 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: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затратына оплату труда и начисления навыплаты по оплате 

труда персонала, принимающего 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 учитываются 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, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента 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 Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

основного общего образования: 
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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, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению основного общего 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 заработной 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: 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр , где 

N
отпп – 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 непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 

N
ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

N
ни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

N
ди – 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); 

N
св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

N
тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

N
пр – 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 непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 
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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 коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

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 котельно-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, установленный 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 санитарными 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 сигнализации, 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). 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых  средств  на реализацию 

ФГОС основного общего  образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в 

расчете на одного  ученика  

 Параметры Человек/Суммы (руб.) 

1. Общее количество  учащихся  основной 

школы 

_____ человек 

2 Педагогический  персонал ______ человек 

3. Норматив на одного ребенка в год 65000  

4. Госбюджет на финансовый  год _______ тыс. 

5. Внебюджетное  финансирование 

(дополнительные  образовательные  услуги, 

гранты, тендеры, конкурсы) 

_______ тыс. 

6. Общий  бюджет на реализации  Основной  

образовательной  программы основного  

общего  образования 

________ тыс.  



403 

 

7. Общий  фонд оплаты труда: 

-  базовая  часть ФОТ: 

-  специальная  часть ФОТ: 

-  стимулирующая  часть  ФОТ 

________ тыс. 

________ тыс. 

________ тыс. 

________ тыс. 

8. Учебные  расходы ________ тыс. 

9. Расходы на  повышение  квалификации 

педагогов  образовательного учреждения 

________ тыс.  

 

Образовательное  учреждение  самостоятельно устанавливает систему оплаты 

труда и стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного 

учреждения, которые соответствуют действующему законодательству и иным 

нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в 

образовательном учреждении предусматривает: 

 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма 

связи заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-

технических, учебно-методических и информационных условий и результативностью их 

труда; 

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников 

на достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

 разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 40% 

общего фонда оплаты труда; 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и 

методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные 

занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными 

обязанностями); 

  участие органов его самоуправления (Совета ОУ) в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, 

реализующих программу основного общего образования, нормативными правовыми 

актами учредителя и (или) локальными нормативными актами устанавливается: 

  соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 

соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей 

поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда; 

  соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-

управленческого, обслуживающего персонала 70% к 30% с допустимыми отклонениями 

не более чем на 5%, за исключением учреждений с круглосуточным пребыванием детей; 

  соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей 

гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством 

проведенных им часов аудиторных занятий и численностью обучающихся, а также часов 

неаудиторной занятости) и специальной составляющей базовой части ФОТ 

(обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ 

и иными нормативными правовыми актами, а также выплаты за приоритетность учебной 

программы (предмета) и др.);  

    порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом 

региональных и муниципальных инструктивно-методических документов. 



404 

 

Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово-

экономические, информационные и другие условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в результате должны обеспечивать для 

участников образовательного процесса возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

-  развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-

полезной деятельности, через  систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и 

тьюторов; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования  и  условий ее реализации; 

- организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

 

III.2.4.Материально-технические условия реализации 

основнойобразовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

образования обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

предметным,  метапредметным и личностным результатам освоения основной 

образовательной программы; 
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 соблюдение Государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

 соблюдение строительных норм и правил; 

 соблюдение требований пожарной и электробезопасности; 

 соблюдение требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения (организации) 

     МБОУ «Лицей №87 имени Л.И. Новиковой» г. Нижнего Новгорода  располагает 

материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов 

деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным правилам и нормам.  

        В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в лицее 

оборудовано: 26 учебных кабинетов, 1 учебные мастерские, читальный зал, медиатека,  2 

спортивных зала, 1 кабинет психолога для проведения корректирующих занятий с 

учащимися, библиотека, актовый зал, сенсорная комната. 

       Учебные кабинеты оборудованы  современной  ученической мебелью, 

переоборудованы рабочие места учителей, обновлена и дополнена медиа - и 

видеотехника, обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено 

программно-информационное обеспечение,  современно оснащён медицинский кабинет. 

Имеется интернет, разработан собственный сайт.  

 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники в основной школе 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 25 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 2 

3. МФУ 20 

4. Мультимедийные  проекторы 18 

5. Интерактивные доски 11 

6. Принтеры 5 

        Учебно-воспитательный процесс соответствует действующим санитарно-

гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. 

Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. Готовы 

списки учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с новым стандартом. 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соотвествуют требованиям  СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 
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III.2.5.Информационно-методические условия реализации 

основнойобразовательной программы основного общего образования 
Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый 

компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения 

начального общего образования,  в целом обеспечивающий результативность  

современного процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и 

ученика   средствами информационно-коммуникационного сопровождения.  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы  создать  информационно-методические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

рамках соответствующих (формируемых)  регламентов, в совокупности определяющих 

качество информационной среды лицея.  

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной программы – 

совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к информации в 

сети Интернет.  Педагогам и учащимся лицея обеспечена возможность  доступа в 

Интернет.  

В лицее есть необходимое оборудование для использования информационно - 

коммуникационных технологий в образовательном процессе. Стационарное и переносное 

оборудование обеспечивает современное мультимедийное сопровождение учебно-

воспитательного процесса, а также внеурочной и творческой деятельности учащихся. При 

выполнении исследовательских и проектных работ с учащимися,  при проведении 

внеклассных мероприятий активно используется видео и аудио техника.  

        Медиатека и кабинеты информатики – центр информационной культуры и 

информационных сервисов школы, центр формирования ИКТ–компетентности 

участников образовательного процесса. Медиатека и кабинеты информатики 

используются и вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов 

информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса 

(для поиска и обработки информации, для демонстрации мультимедиа презентаций). 

Нормативно-правовая база лицея состоит из организационно-правовых документов 

и распорядительных документов. Распорядительными документами  являются приказы, 

положения, инструкции и правила. 

Реализацию  ООП ООО  обеспечивает целый ряд нормативно-правовых актов и 

распорядительных документов образовательного  учреждения: 

1.  Распорядительные документы по финансовому блоку: 

 Положение системы оплаты труда работников; 

 Положение о порядке нормирования и учета основных и дополнительных 

работ; 

 Положение о моральном и материальном  стимулировании  работников; 

 Положение о предоставлении платных дополнительных услуг. 

2. Распорядительные документы по материально-техническому блоку: 

 Положение об учебном кабинете, лаборатории. 

3. Распорядительные документы по образовательному блоку: 

 Положение о формах получения основного общего образования; 

 Правила для учащихся; 

 Правила о поощрениях и взысканиях учащихся; 

 Положение об организации образовательного процесса в 5-9-х классах; 

 Положение о контрольно-оценочной  деятельности в 5-9-х классах; 

 Положение о школьной системе оценки качества образования; 

 Положение об информационной  среде  образовательного учреждения; 

 Положение о сайте образовательного  учреждения; 
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 Положение о формах получения образования; 

 Положение о второй половине дня в ОУ; 

 Положение об организации  внеучебной деятельности  учащихся  в ОУ; 

 Регламент системы оценки качества в ОУ; 

 Положение о школьной  документации, в том числе и ведении электронных  

документов (журналов, дневников и т.п.); 

 Положение об итоговой (государственной) аттестации выпускников девятых 

классов; 

4. Распорядительные документы по управленческому блоку. 

 Положение об управляющем (наблюдательном)  совете  образовательного 

учреждения; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о родительской конференции; 

 Положение об ученической  конференции; 

 Положение об научно-методическом совете; 

 Положение о совете трудового коллектива. 

5. Распорядительные документы по работе с кадрами и программно-

методическому блоку 

 Правила  внутреннего распорядка; 

 Должностные инструкции работников образовательных учреждений; 

 Положение о предметной кафедре; 

 Положение о межпредметной лаборатории; 

 Положение об организационно-методическом сопровождении индивидуальных 

программ повышения квалификации и учета профессиональных достижений 

педагогических работников; 

 Положение о педагогическом сопровождении обучающихся (тьюторстве), 

требующих усиленного  педагогического внимания. 

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в лицее  ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 
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 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 
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измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства   

II Программные инструменты   

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

  

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

  

V Компоненты на бумажных носителях   
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VI Компоненты на CD и DVD   

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной 

организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников 

образовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО. 

 

III.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
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 обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программы образовательной организации иреализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Показатели оценки условий реализации основной образовательной программы 

МБОУ «Лицей №87 имени Л.И. Новиковой» на 01.06.2020 г. 

Показатели Критерии эффективности 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

 

1. Нормативная база сформирована и полностью отражает 

особенности образовательного процесса. 

2. Локальные акты  ОУ  не противоречит нормативным 

документам  системы образования Российской Федерации.  

3. Соблюдение прав и интересов обучающихся, родителей, 

педагогических работников, предусмотренных 

законодательством РФ в области образования, уставом и 

локальными правовыми актами ОУ. 

Организационно – 

содержательное 

обеспечение 

1. Соответствие структуры и содержания основной 

образовательной программы требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2. 100%  выполнение учебного плана. 

3. Расписание уроков соответствует  учебному плану школы. 



412 

 

4. Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

обучающихся образовательным процессом. 

5. Обеспечивается поддержка школьников, 

ориентированных на освоение научных знаний и 

достижений науки 

Качество  

кадрового обеспечения 

  

 

1. 100% педагогов имеют педагогическое образование. 

2. 100% педагогов аттестованы. 

3. 100% педагогов имеют высшую и  первую категорию. 

4. 100% педагогов прошли курсовую подготовку. 

5. 100% педагогов основной школы, работающих по ФГОС, 

прошли соответствующую курсовую подготовку для работы 

по ФГОС ООО. 

Качество  

учебно-методического 

обеспечения 

 

 

1. УМК полностью (100%) соответствует федеральному 

перечню учебных изданий, рекомендованных (допущенных)  

просвещения РФ. 

2. Оборудование кабинетов соответствует требованиям ФГОС 

ООО. 

3. Созданы условия для реализации модели школы с 

углубленным изучением отдельных предметов, в которой 

ведется углубленная подготовка, развитие проектных и 

исследовательских умений обучающихся 

Качество материально-

технического 

обеспечения 

1. Оборудование специализированных кабинетов полностью 

соответствует  федеральным требованиям к 

образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений.  

2. Обеспечена положительная динамика пополнения 

материально-технической базы лицея. 

3. Материально-техническая база лицея позволяет 

формировать универсальные научно-исследовательские, 

проектные  компетенции, начальные умения 

экспериментальной деятельности. 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды 

1. Санитарно-гигиенические условия   соответствуют 

гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

2. Соблюдение установленной максимальной учебной нагрузки 

для учащихся. Наличие лицензированных медицинского, 

стоматологического и процедурного кабинетов. 

3. Положительная динамика состояния здоровья учащихся.   

4. Хороший уровень безопасности и здоровьесбережения 

учащихся.  

Информационно-

техническое 

обеспечение  

1. Наличие локальной сети. 

2. Положительная динамика обновления периферийного 

оборудования. 

3. 100% компьютеров имеют выход в Интернет. 

4. Наличие выделенной скоростной линии связи. 

5. Наличие действующего школьного сайта. 

6. ИКТ-технологии активно используются во всех областях 

образовательной деятельности. 
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Оценка условий (ресурсов)  реализации  ООП22 

1. Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды – соответствие 

условий физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность  горячим 

питанием, наличие лицензированного  медицинского  кабинета, динамического  

расписание  учебных занятий,  учебный план, учитывающий разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное  пространство; состояние  здоровья  учащихся; 

2. Кадровый потенциал – наличие  педагогов, способных реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, повышение  квалификации, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.; 

3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованное 

и эффективное  использование информационной среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение  ИКТ-

технологиями  педагогами) в образовательном процессе;  

4.  Правовое обеспечение  реализации ООП – наличие локальных нормативно-правовых 

актов и их использование  всеми субъектами  образовательного  процесса; 

5.  Управление образовательным процессом – наличие  баланса между  внешней и 

внутренней  оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного  

процесса при реализации  ООП, участие общественности (в том числе родительской)  в 

управлении  образовательным процессом; 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованность 

использования  помещений и оборудования  для  реализации ООП. 

7.    Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса – обоснование 

использования списка учебников для  реализации задач  ООП;  наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических материалов, включая цифровые  образовательные 

ресурсы, частота их использования  учащимися  на индивидуальном уровне. 

 

Оценка качества  образования при реализации ООП 

Для  оценки качества образования в условиях  новых Стандартов требуется 

мониторинг  образовательных результатов, условий их достижения, а также цены 

достижения этих результатов. 

Этапы организации мониторинга. 

1 этап (2016 – 2018 учебные годы)  - сосредоточить внимание  в мониторинге ООП 

прежде всего на обеспечение условий (администрацией школы, педагогами, родителями) 

для достижения подростками новых  результатов обучения и  качества  образования. Без 

изменений и модернизации прежде всего информационно-образовательной среды школы,  

содержания и технологий процесса обучения, учебного (образовательного) плана и  

расписания учебных и внеучебных занятий, системы оценивания, учебно-методического 

обеспечения  трудно  ожидать получения новых (других)  образовательных  результатов, 

ориентированных на деятельностный и  компетентностный подходы. 

Цель мониторинга на данном этапе  реализации ООП – сбор, хранение, обработка и 

анализ достоверной  информации об основных  условиях, которые имеют возможность 

(шанс) обеспечить реальные изменения в содержании  и организации  образовательного 

процесса направленного на получение принципиально новых образовательных 

результатах  

Обеспечение  нового  качества образования 

 

№ 

п/

п 

Объекты  

мониторинга 

Показатели Индикаторы Время 

проведен

ия 

Планируемый 

результат 

                                                           
22 Критериальная база оценочных процедур опирается на систему оценки в экспериментальных разработках 

«Примерной основной образовательной программе основного  общего  образования – вектор  

индивидуализации обучения в основной школе» (под ред. А.И. Адамского) 
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1. Экспертиза  

рабочей  

учебно-

предметной  

программы  

учителя как 

основного  

документа,  с 

помощью 

которого  

учитель строит 

свою работу с 

детьми  и ее  

выполнение 

1.Ориентация 

предметного 

содержания (на 

способы 

действия или на 

сумму знаний); 

 

- наличие 

матрицы с 

основными 

способами  

действия/средства

ми  в учебном 

предмете; 

- ориентация 

контрольно-

измерительных  

материалов и 

оценки 

деятельности 

учащихся на 

освоение 

основных 

культурных 

предметных 

способов 

действий/средств; 

сентябрь 

месяц 

наличие 

утвержденной 

программы, 

системы 

КИМов 

2. 

Эффективность 

обучения 

(минимизация 

затрат времени  

детей) за счет 

использования 

современных 

образовательных

, в том числе 

информационны

х  технологий; 

- количество 

часов, 

затрачиваемых  на 

изучение  

учебного  

предмета 

(систематическое  

проведение  

мастерские, 

консультаций, 

учебных занятий 

в рамках учебного 

времени; 

- использование  

внеурочных форм 

обучения в рамках  

первой  половины 

дня; 

- построение  

учебного 

процесса  с 

использованием  

современных 

технологий, в т.ч. 

и 

информационных;   

- 

результативность 

обучения за счет 

минимизации  

времени, 

усиления 

сентябрь, 

февраль, 

май 

перечень 

мастерских, 

консультаций, 

кол-во 

учащихся 

посещающих 

эти 

образовательн

ые 

пространства; 

перечень 

внеурочных 

форм и их 

характеристика

; 

установление 

связи 

результативнос

ти  обучения с 

использование

м современных 

технологий. 
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внеурочных форм, 

современных 

технологий. 

 3.Доступность 

обучения 

(учения) за счет 

разнообразных 

форм, в том 

числе  

дистанционного 

сопровождения  

образовательног

о процесса; 

- наличие  

дистанционного 

сопровождения  

образовательного  

процесса в любой  

электронной  

среде и 

систематическое 

заполнение  

основных  

разделов 

электронного 

продукта 

(например, в ПК  

«КОД» («мои 

ресурсы»; 

«электронного  

журнала», 

общение  с детьми 

и родителями; 

«доска 

достижений и 

презентаций» и 

пр.); 

- количество  

учащихся  класса, 

обучающихся в 

очно/заочной 

(дистанционной) 

форме, экстернате  

- система  

организации и 

проведения 

самостоятельной  

работы учащихся; 

февраль, 

май 

страница  

учителя в ПК 

«КОД», ее 

анализ; 

наличие  

материалов для 

самостоятельн

ой работы, 

оценки и их 

анализ. 

 4.Наличие  в 

программе  

внутреннего 

мониторинга 

(аудита) учителя 

(по каким 

параметрам) и 

его 

работоспособнос

ть. 

 

- наличие системы 

диагностических 

и проверочных 

работ; - 

использование  

результатов 

контроля для 

коррекционной 

работы учащихся 

(мастерские, 

дополнительные 

занятия, 

самостоятельная 

работа); 

сентябрь 

февраль 

май 

Анализ  

КИМов и их 

анализ 
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- диагностика  

ключевых 

компетентностей 

(метапредметных 

умений); 

-  анкетирование  

и  наблюдения  за 

личностным 

развитием 

учащихся; 

2. Оценка  

дидактическог

о и 

материально-

технического 

оснащения 

образовательно

го процесса 

Эффективность 

использования  

материально-

технического 

оборудования  

школы в 

образовании  

детей класса 

кол-во времени, 

которое 

необходимо 

учащимся по 

использованию 

МТБ/ результаты 

обучения  

апрель открытый 

урок, занятие 

Наличие  

собственного 

дидактического 

аппарата для 

построения  

работы с детьми 

(использование 

уже 

существующего, 

его оптимизация) 

объем 

дидактического  

материала  

учителя и его 

использование  

детьми в 

образовательном 

процессе 

      май анализ раздела 

«Мои ресурсы» 

Организационно-

информационное  

обеспечение 

образовательног

о процесса. 

 

 полнота (частота) 

использования  

основных  

разделов  

электронной 

среды (например, 

ПК  «КОД») в 

образовательном 

процессе  

декабрь, 

март, 

июнь 

анализ всех  

разделов ПК 

«КОД» 

3. Оценка 

самообразован

ия и 

повышение 

квалификации 

учителя 

Участие  

учителей в 

школьных 

педагогических 

проектах (работа 

на кафедре, в 

методическом 

объединение, 

творческой  

группе) и его 

результаты 

(методические 

материалы; 

публикации); 

- наличие 

значимых  

результатов 

(авторские  

разработки, 

публикации, 

проекты) для  

реализации ООП 

внутри  

образовательного 

учреждения; 

май, 

июнь 

анализ 

учительских 

проектов, 

материалов 

(«портфолио») 

Участие в - наличие май, анализ 
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конференциях, 

конкурсах, 

проектах за 

пределами 

школы и его 

результаты 

(методические 

материалы, 

публикации); 

значимых  

результатов 

(авторские  

разработки, 

публикации, 

проекты) для  

реализации ООП 

за пределами  

образовательного 

учреждения; 

июнь учительских 

проектов, 

материалов 

(«портфолио») 

Повышение 

квалификации 

учителя в рамках 

Образовательной 

программы 

школы 

- применение 

результатов 

повышения 

квалификации 

педагогов для 

реализации  ООП  

ОУ 

сентябрь, 

апрель 

Программа 

повышения 

квалификации 

Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

проведение 

мастер-классов, 

открытых уроков 

апрель открытые 

уроки, занятия 

 

2 этап (2018 – 2019 учебный год) – наравне с обеспечением нового качества 

образования запускается мониторинг цены достижения  образовательных  результатов. 

При проведении  мониторинга  цены достижения  образовательных результатов  

целью  мониторинга является сбор, хранение, обработка и анализ достоверной  

информации о цене достижения образовательных  результатов, необходимой для 

принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования. 

К задачам мониторинга в этом случае можно отнести: 

 выявление критериев и показателей оценки цены достижения образовательных 

результатов; 

 подбор диагностических методик (индикаторов) для выявления показателей 

оценки цены достижения образовательных результатов; 

 определение частоты сбора информации, ответственных за сбор, хранение, 

обработку и анализ информации; 

 определение  субъектов мониторинга (потребителей информации) и возможных 

форм ее представления; 

 проведение необходимых диагностических процедур; 

 проведение своевременной обработки и анализа полученной информации для 

принятия управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательных результатов и условий их достижения; 

 оформление результатов для представления субъектам мониторинга; 

 принятие  управленческих  решений с целью повышения  качества  

образовательных  результатов и условий их достижения. 

 Критерии и показатели  цены достижения  образовательных  результатов 

 

Объект 

мониторинга 

Критерии 

оценки 

Показатели оценки Индикаторы 

Цена достижения 

образовательных  

Нагрузка  

учащихся 

Число проверочных  работ и 

других видов аттестации в 

Анкетирование, 

собеседование, 
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результатов единицу времени (четверть, 

полугодие) 

статистические  

данные, анализ 

  Время, затрачиваемое на 

подготовку к различным 

видам аттестации (их 

трудоемкость) 

  Время, затрачиваемое на 

выполнение домашней 

самостоятельной  работы (по 

предметам, по четвертям, по 

параллелям и т.д.) 

 Нагрузка 

учителей 

Разнообразие видов 

выполняемой нагрузки в 

работе с учащимися 

Анкетирование, 

собеседование, 

статистические  

данные, анализ   Разнообразие видов 

выполняемой нагрузки  в 

педагогическом коллективе 

  Трудоемкость (время, 

затрачиваемое на 

подготовку) 

 Состояние 

здоровья 

(учащихся, 

педагогов) 

Динамика  зрения Статистические 

данные, анализ 

  Динамика заболеваний 

  Динамика  травматизма 

 

3 этап (2019-и последующие  учебные годы) – на первый  план в мониторинге 

выходит  оценка  результатов выполнения основной образовательной программы 

основного  общего образования. На основе полученных данных готовится новая редакция 

ООП на следующие пять лет. Однако мониторинг условий и цены достижения  

результатов не прекращается. Именно на этом этапе мониторинг реализации ООП 

выходит на полный цикл. 

Критерии и показатели  цены достижения  образовательных  результатов 

 

№ 

п/

п 

Объекты  

мониторинга 

Показатели Индикаторы Время 

проведени

я 

Планируемый 

результат 

1. Успешность 

учебной 

работы 

(динамика 

учебных 

достижений 

учащихся, в 

т.ч. на 

внешкольных  

олимпиадах, 

конкурсах) 

Качество 

освоения 

учебных 

программ 

- кол-во уч-ся, 

имеющих освоение 

учебной программы  

от 60 до 100% по 

итогам обучения за 

учебный год на 

основе независимой 

оценки итоговой  

проверочной  работы 

по предмету;  

- количество 

учащихся, 

привлеченных к 

участию в научно-

апрель, 

май 

Таблица с 

результатами 
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исследовательской 

деятельности, 

сформированность 

исследовательских 

умений обучающихся, 

развитие у них основ 

научной 

деятельности.  

  Динамика 

учебных 

достижений 

 

кол-во уч-ся, 

повысивших оценку  

по итогам учебного 

года/ численность 

обучающихся  на 

основе  независимой 

оценки  итоговых  

проверочных работ   

сентябрь, 

май 

Сравнительна

я  таблица 

стартовых и 

итоговых 

работ 

  Результативн

ость участия 

в 

олимпиадах, 

конкурсах и 

др. 

- кол-во  учащихся, 

принявших участие  в 

олимпиадах, 

конкурсах, выставках 

и т.д.  от общего 

числа учащихся, 

которыми занимается 

учитель; 

- кол-во учащихся – 

победителей и 

призеров предметных 

олимпиад, лауреатов 

и дипломантов 

конкурсов, 

конференций, 

турниров 

май Список 

участников и 

победителей 

 Активность 

учащихся во 

внеурочной, 

воспитательно

й деятельности 

Индивидуаль

ная 

дополнитель

ная работа со 

слабо 

успевающим

и учащимися 

 

количество учащихся, 

с которыми проведена 

индивидуальная 

дополнительная 

работа/ численность 

обучающихся, 

имеющие результаты 

менее 60% 

октябрь, 

январь, 

апрель 

Изменение  

результатов 

образования у 

слабых детей 

Индивидуаль

ная 

дополнитель

ная работа с 

хорошо 

успевающим

и  

учащимися 

 

количество учащихся, 

имеющих  текущую 

успеваемость более 

60%, с которыми 

проведена 

индивидуальная 

(групповая) 

дополнительная 

работа/ численность 

обучающихся, 

имеющих результаты  

более  60%. 

октябрь, 

январь, 

апрель 

Изменение  

результатов 

образования у 

сильных детей 
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(посещение  

лабораторий, 

кружков, клубов и 

т.п.) 

Воспитатель

ный 

потенциал 

программы 

количество учащихся, 

вовлеченных в 

мероприятия 

воспитательного 

характера и 

участвующих  в 

школьных  и 

внешкольных 

мероприятиях/ к 

количеству учащихся, 

с которыми  работает  

учитель (классный 

руководитель) 

май Списочный 

состав детей 

 

III.2.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации 

ФГОС ООО  

январь 2010 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

сентябрь 2014 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

сентябрь 2015 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

сентябрь 2012 -

июнь 2015 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

июнь 2015 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 6.  Приведение должностных 

инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего 

образования и 

тарифноквалификационными 

характеристикамии профессиональным 

стандартом 

август 2015 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

апрель 2015 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

август 2015 

9.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

август 2015 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

август 2015 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

август 2015 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

порядка и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

август 2015 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

август 2015 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

август 2015 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

август 2015 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

сентябрь 2012 – 

июнь 2015 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

январь 2015 

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

январь 2015 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

сентябрь 2012 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

январь 2012 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

ФГОС  и порядке перехода на них 

январь 2012 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

август – сентябрь 

2015 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

август 2015 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

январь 2015 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

август 2015 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

июнь 2015 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

июнь 2015 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

июнь 2015 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

август 2015 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

сентябрь 2011 
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8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

сентябрь 2011 
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 


