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           1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная  записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
Содержание основного общего образования в муниципальном автономном общеобразо-

вательном учреждении «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля» (далее МАОУ «Ангарский ли-

цей №2 им. М.К. Янгеля») направлено на создание условий для получения обучающимися каче-

ственного базового и предпрофильного образования, способствующего успешной социализации 

личности выпускника. 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Ангар-

ский лицей №2 им. М.К. Янгеля» разработана на основе ФЗ №273 от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в РФ» (с изменениями и дополнениями от 14.07.2022), в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее – 

ФГОС ООО), утвержденным приказом Минобрнауки России  от 17 декабря 2010 г. N 1897 (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. N 19644), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 29 декабря 2014 г. N 1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 6 февраля 2015 г. N 35915), от 31 декабря 2015 г. N 1577 (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г. N 40937), приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N 712 (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный N 61828). Феде-

ральной образовательной программой основного общего образования (далее – ФОП ООО), 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. 

№ 370 (зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2023 г., ре-

гистрационный № 74223). Порядком разработки и утверждения федеральных основных обще-

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809). 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания являются (далее ООП ООО):  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Для достижения поставленных целей МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Ян-

геля» предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

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

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части об-

разовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потен-
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циала лицея, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического со-

провождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, ос-

нованного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне раз-

вития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образова-

тельной 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; 

 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 внутрилицейской соци-

альной среды, лицейского уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внелицейской со-

циальной среды  города Ангарска для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-

тация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального об-

разования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основ-

ного общего образования 

В основе реализации ООП ООО МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля» лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граж-

данского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уваже-

ния многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды раз-

вития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проек-

тирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий обра-

зования, 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 образо-

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностно-

го и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при постро-
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ении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных це-

лей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способ-

ности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Ян-

геля» формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития де-

тей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной лицея и осуществ-

ляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной 

лицея в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компо-

нентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий: моделирования, контроля и оценки  и перехода от самостоятельной по-

становки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проекти-

рования собственной учебной деятельности  и построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентиру-

ет его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимо-

действия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопера-

ции и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отно-

шениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче-

ства от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым 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 воз-

никновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. 

чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограни-

чений, 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 сравни-

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значи-

тельных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

тором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
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 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 нрав-

ственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие лич-

ности; 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 непо-

слушания, 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 формиро-

вания 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 взрос-

лости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответ-

ствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования (далее-планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС основ-

ного общего образования (далее ФГОС ООО), образовательным процессом и системой оценки ре-

зультатов 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 – лич-

ностных, 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 государствен-

ную 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 в 

ООП МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля» система планируемых результатов стро-

ится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития.  

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, по-

ощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с уче-

том зоны ближайшего развития ребенка. 

 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основ-
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ные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых резуль-

татов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО включают: 

- осознание российской гражданской идентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному само-

определению; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образова-

тельной организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внут-

ренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой по-

зитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: граждан-

ского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетиче-

ского воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционально-

го благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности науч-

ного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющим-

ся условиям социальной и природной среды. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты включают: 

-освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких пред-

метных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (по-

знавательные, коммуникативные, регулятивные);  

-способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

-готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории;  

-овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории.  

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способ-

ность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие 

умение овладевать:  

- универсальными учебными познавательными действиями;  

- универсальными учебными коммуникативными действиями; 

- универсальными регулятивными действиями.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает уме-

ние использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать 

с информацией.  
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Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения са-

моорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

3. ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного об-

щего образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образова-

ния, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения, обуча-

ющихся на следующем уровне образования.  

Предметные результаты включают:  

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области;  

- предпосылки научного типа мышления;  

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов.  

Требования к предметным результатам: 

 -сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения;  

-определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;  

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «История», «Обще-

ствознание», «География», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физиче-

ская культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»  на базовом уровне; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия»,  «Биология» на базо-

вом и углублённом уровнях; 

-усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в це-

лом, современного состояния науки. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения про-

граммы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) явля-

ется частью управления качеством образования в образовательной организации и служит осно-

вой при разработке образовательной организацией собственного «Положения об оценке обра-

зовательных достижений обучающихся».  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образова-

тельным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ «Ангарский лицей 

№2 им. М.К. Янгеля» являются:  

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мони-

торинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регио-

нального и федерального уровней;  
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- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;  

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредита-

ционных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучаю-

щимися ООП ООО МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля». Система оценки включает 

процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:   

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 итоговую оценку; 

 внутрилицейский мониторинг образовательных достижений; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация
1
 

 независимая оценка качества образования
2
  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МАОУ "Ангарский лицей №2 им. М.К. 

Янгеля " 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 за-

дач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается со-

держанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обу-

чения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функ-

циональной грамотности учащихся.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной рабо-

ты с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представле-

нию и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обу-

чающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. До-

стижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учеб-

ные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного про-

цесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвое-

ния последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки предметных, метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образователь-

ных 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 управ-

ления качеством образования; 

                                                      
1
 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
2Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, командных, исследовательских, наблюдения, творческих работ, самоанализа и 

самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показа-

телей усвоения знаний и развитие умений, в том числе формируемых с использова-

нием цифровых технологий.  

 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов   

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформи-

рованность 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; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности. 

Во внутрилицейском мониторинге в целях оптимизации личностного развития обучаю-

щихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющих-

ся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в МАОУ "Ангарский лицей №2 им. 

М.К. Янгеля"; 

• участии в общественной жизни лицея, города Ангарска, Иркутской области, России, об-

щественно-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. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допуска-

ется использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в про-

грамме формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокуп-

ность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а 

также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. Формирование метапредмет-

ных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

-  универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы ре-

шения задач);  

-  универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодей-

ствие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 
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интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером);  

- универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и со-

хранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные зада-

чи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констати-

рующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный кон-

троль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МАОУ "Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля"   в ходе внутрилицейского мониторинга. Со-

держание и периодичность внутрилицейского мониторинга устанавливается решением педаго-

гического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диа-

гностические материалы по оценке читательской, естественнонаучной, математической, цифро-

вой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных универсальных учебных действий. 

Формы оценки являются:  

 для проверки читательской грамотности служит письменная работа на межпредмет-

ной основе; 

 для проверки цифровой грамотности  – практическая работа в сочетании с письмен-

ной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий – экпертная оценка процесса и результатов выпол-

нения 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 явля-

ется защита итогового индивидуального  проекта, которая может рассматриваться как допуск к 

государственной итоговой аттестации.   

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достиже-

ния в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятель-

ности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную дея-

тельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую 

и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися 

Результатом проектной деятельности является защита работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, от-

четы о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произ-

ведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчетные материалы по социальному проекту  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разработано в положениях лицея. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра-

вил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (пла-

гиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Особенности оценки предметных результатов 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредмет-

ных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

соответствующих напрвлениям функциональной грамотности (математической, естественно-

научной, читательской и др.). 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МАОУ "Ангарский 

лицей №2 им. М.К. Янгеля "  в ходе внутрилицейского мониторинга. 

            Особенности оценки по  каждому отдельному предмету (список итоговых планируемых 

результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки, требования к выставле-

нию отметок за промежуточную аттестацию, график контрольных мероприятий) представлены 

в рабочих программах, рассмотренных на заседаниях кафедр и ЭМЛ. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на данном уровне образования. Проводится администрацией МАОУ "Ангарский лицей №2 

им. М.К. Янгеля " в первый год изучения предмета и выступает как основа (точка отсчёта) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотива-

ции, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами рабо-

ты с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика проводится  учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предме-

тов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

ния в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объек-

том текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании по учебномупредмету. В текущей оценке исполь-

зуются разные формы и методы проверки: устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

кроссворды, шарады, головоломки, устный счёт, тесты, рецензирование ответов и другое с учё-

том особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учи-

теля. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения те-

матических планируемых результатов по учебному предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Темати-

ческая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. В тематиче-

ской оценке используются различные формы и методы проверки: устные и письменные опросы, 

контрольные  работы, творческие работы, зачёты, диктанты, изложения, сочинения, практиче-

ские, лабораторные и самостоятельные работы и другое. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планиру-

емых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Внутрилицейский мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
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 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на ос-

нове административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутрилицейского мониторинга устанавливается решени-

ем педагогического совета. Результаты внутрилицейского мониторинга являются основанием 

для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так 

и для повышения квалификации учителя. Результаты внутрилицейского мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их портфолио.              

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учеб-

ного 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 результа-

тов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттеста-

ции. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандарти-

зированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и 

иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – 

ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внут-

ренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К ре-

зультатам 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 эф-

фект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свобо-

де оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на осно-

ве результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государ-

ственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутрилицейского мониторинга и может фиксироваться в характеристике обучающегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпуск- 

ника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 
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 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). 

 
2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования. 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (учебных модулей  

 

2.1.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Рус-

ский язык и литература») (далее соответственно - программа по русскому языку, русский язык) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по русскому языку.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 

результатов.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личност-

ные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего образо-

вания, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.  

Пояснительная записка.  

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования разработана с 

целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы 

по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в системе образования и 

активные методики обучения.  

Программа по русскому языку позволит учителю:  

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достиже-

нию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

ФГОС ООО;  

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русско-

го языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО;  

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса.  

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и 

язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех наро-

дов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной кон-

солидации.  

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций госу-

дарственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, 

независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и 

владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понима-

ние его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эф-

фективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют 
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успешность социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно 

важных для человека областях.  

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

вает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России.  

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и коммуни-

кативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, 

мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообра-

зования.  

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие функцио-

нальной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использо-

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

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

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационально-

го общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, 

форме выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, проявление 

уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской 

Федерации;  

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;  

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функциониро-

вания, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических 

средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию;  

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформаль-

ного межличностного и межкультурного общения, овладение русским языком как средством 

получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам;  

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллекту-

альных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, 

установления определённых закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения 

русского языка;  

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять ин-

формационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретиро-

вать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфо-

графика и другие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой переработки тек-

ста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения 

автора, логической структуры, роли языковых средств.  

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

область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Общее число ча-

сов, рекомендованных для изучения русского языка: в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 9 

классе - 102 часа (3 часа в неделю).  

Содержание обучения в 8 классе.  

Общие сведения о языке.  
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Русский язык в кругу других славянских языков.  

Язык и речь.  

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

ным сообщением.  

Диалог.  

Текст.  
Текст и его основные признаки.  

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуж-

дение).  

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источни-

ков; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект.  

Функциональные разновидности языка.  
Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.  

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка,автобиография, 

характеристика).  

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.  

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

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

Система языка.  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.  

Синтаксис как раздел лингвистики.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

Пунктуация. Функции знаков препинания.  

Словосочетание.  
Основные признаки словосочетания.  

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, 

именные, наречные.  

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примы-

кание.  

Синтаксический анализ словосочетаний.  

Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения словосочетаний.  

Предложение.  
Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная закончен-

ность, грамматическая оформленность.  

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побу-

дительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их интонаци-

онные и смысловые особенности.  

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях.  

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое 

ударение, знаки препинания).  

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

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односостав-

ные).  

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, нераспро-

странённые).  

Предложения полные и неполные.  

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи 

интонации неполного предложения.  

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со сло-

вами да, нет.  
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Нормы построения простого предложения, использования инверсии.  

Двусоставное предложение.  

Главные члены предложения.  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.  

Способы выражения подлежащего.  

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

собы его выражения.  

Тире между подлежащим и сказуемым.  

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложно-

сокращёнными словами, словами большинство - меньшинство, количественными сочетаниями.  

Второстепенные члены предложения.  
Второстепенные члены предложения, их виды.  

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и не-

согласованные.  

Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член пред-

ложения. Дополнения прямые и косвенные.  

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, 

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

Односоставные предложения.  

Односоставные предложения, их грамматические признаки.  

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных пред-

ложений.  

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, неопределённо-

личные, обобщённо-личные, безличные предложения.  

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений.  

Употребление односоставных предложений в речи.  

Простое осложнённое предложение.  

Предложения с однородными членами.  

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи.  

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения.  

Однородные и неоднородные определения.  

Предложения с обобщающими словами при однородных членах.  

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными сою-

зами не только... но и, как.. .так и.  

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, свя-

занными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни...ни, 

то... то).  

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах.  

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и.  

Предложения с обособленными членами.  

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения).  

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции.  

Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложе-

ний), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций.  

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями.  
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Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое 

обращение.  

Вводные конструкции.  

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной сте-

пени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, спосо-

ба оформления мыслей).  

Вставные конструкции.  

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений.  

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными  

и нераспространёнными), междометиями.  

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными кон-

струкциями, обращениями и междометиями.  

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений.  

Содержание обучения в 9 классе.  

Общие сведения о языке.  

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном мире.  

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

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

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.  

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.  

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности 

в зависимости от темы и условий общения с использованием жизненного и читательского опы-

та, иллюстраций, фотографий, сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры).  

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста.  

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм рус-

ского литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний.  

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литерату-

рой.  

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

ние элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном произведе-

нии.  

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежа-

щих к различным функционально-смысловым типам речи.  

Информационная переработка текста.  

Функциональные разновидности языка.  
Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; функ-

циональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы (повторение, обобщение).  

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, 

рецензия.  

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современно-

го русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использова-

ние изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка.  
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Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в 

речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.  

Сложное предложение.  

Понятие о сложном предложении (повторение).  

Классификация сложных предложений.  

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения.  

Сложносочинённое предложение.  
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении.  

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения.  

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми 

отношениями между частями.  

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами.  

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки знаков пре-

пинания в сложных предложениях.  

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.  

Сложноподчинённое предложение.  

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предложе-

ния.  

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

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.  

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений 

с обособленными членами.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложноподчи-

нённые предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными ме-

ста, времени. Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными.  

Нормы построения сложноподчинённого предложения, место придаточного определи-

тельного в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого предложения с 

придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными 

словами какой, который.  

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых предложений.  

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неодно-

родное и последовательное подчинение придаточных частей.  

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях.  

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений.  

Бессоюзное сложное предложение.  
Понятие о бессоюзном сложном предложении.  

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бес-

союзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. 

Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложе-

ний.  

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запя-

той в бессоюзном сложном предложении.  
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Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.  

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия 

и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.  

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи.  

Типы сложных предложений с разными видами связи.  

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи.  

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

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки зна-

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

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне ос-

новного общего образования.  

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответ-

ствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностя-

ми, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопо-

знания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обу-

чающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

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

тельной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении 

с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных соци-

альных институтов в жизни человека;  

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

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

санных на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной ор-

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

в ней; волонтёрство);  

2) патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России, проявление интереса к позна-

нию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, наро-

дов России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины - России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым 

в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживаю-

щих в родной стране;  

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

ность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступ-

ки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства;  

4) эстетического воспитания:  

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художествен-

ной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; по-

нимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тради-

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

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия:  

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского 

опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установки на здоровый образ жизни 

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

регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, нарко-

тиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение пра-

вил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет) в образовательном процессе;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, ин-

формационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели;  

умение принимать себя и других, не осуждая;  

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на 

примеры из литературных произведений, написанных на русском языке, сформированность 

навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека;  

6) трудового воспитания:  

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

равательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность;  

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

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филоло-

гов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознан-

ный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учё-

том личных и общественных интересов и потребностей;  

умение рассказать о своих планах на будущее;  

7) экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для ре-

шения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологи-

ческих проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружа-

ющей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя 
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в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности;  

8) ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основ-

ных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с при-

родной и социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читатель-

ской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополу-

чия;  

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и пра-

вил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая се-

мью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социаль-

ного взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и зна-

ниям других, потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

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

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать основ-

ными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои дей-

ствия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, воз-

можных глобальных последствий;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

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

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать при-

нимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха.  

 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обу-

чающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регуля-

тивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явле-

ний и процессов;  

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), осно-

вания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые 

единицы по существенному признаку;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблю-

дениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи;  



24  

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный ва-

риант с учётом самостоятельно выделенных критериев.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образо-

вании;  

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию, мнение;  

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;  

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по уста-

новлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно- следственных связей и зави-

симостей объектов между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингви-

стического исследования (эксперимента);  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в но-

вых условиях и контекстах.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть позна-

вательных универсальных учебных действий:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информа-

цию, представленную в текстах, таблицах, схемах;  

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

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой ин-

формации с целью решения учебных задач;  

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информа-

ции из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;  

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, пре-

зентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграм-

мами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;  

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформу-

лированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной моно-

логической речи и в письменных текстах;  
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распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;  

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в кор-

ректной форме формулировать свои возражения;  

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

вать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта;  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенно-

стей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использова-

нием иллюстративного материала.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятив-

ных универсальных учебных действий:  

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой);  

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргумен-

тировать предлагаемые варианты решений;  

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации;  

проводить выбор и брать ответственность за решение.  

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллек-

та как части регулятивных универсальных учебных действий:  

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

флексии;  

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

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

тировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать при-

чины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соот-

ветствие результата цели и условиям общения;  

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого че-

ловека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций;  

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку;  

принимать себя и других, не осуждая;  

проявлять открытость;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при реше-

нии конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимо-

действия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  
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обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять по-

ручения, подчиняться;  

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпо-

чтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой 

штурм» и другие);  

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направле-

нию и координировать свои действия с действиями других членов команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сфор-

мулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и 

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

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой.  

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по русскому языку:  

Общие сведения о языке.  
Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.  

Язык и речь.  

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на 

основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, 

научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование); выступать с научным сообщением.  

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

жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик).  

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи.  

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, по-

исковым.  

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов.  

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально- смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходно-

го текста должен составлять не менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения - не ме-

нее 260 слов).  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с це-

лью, темой и коммуникативным замыслом.  

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120-140 слов, 70 словарного диктанта 

объёмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 120-140 слов, составленного с 

учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 

четвёртого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написания-

ми), понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи, объяснять 

национальную обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в устной речи и при письме 

правила русского речевого этикета.  

Текст.  
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия те-

мы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной закончен-

ности, указывать способы и средства связи предложений в тексте, анализировать текст с точки 
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зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи, анализировать языковые 

средства выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфо-

логические).  

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тек-

сты разных функциональных разновидностей языка и жанров, применять эти знания при вы-

полнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.  

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с использованием 

жизненного и читательского опыта, тексты с использованием произведений искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений, сочинения объёмом не менее 

200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы).  

Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использо-

вать её в учебной деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.  

Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и отредактирован-

ный тексты.  

Функциональные разновидности языка.  

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля 

(реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновид-

ностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте.  

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, авто-

биография, характеристика), публицистических жанров, оформлять деловые бумаги.  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с це-

лью, темой и коммуникативным замыслом.  

Система языка.  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.  

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать словосочета-

ние и предложение как единицы синтаксиса.  

Различать функции знаков препинания.  

Словосочетание.  
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласо-

вание, управление, примыкание, выявлять грамматическую синонимию словосочетаний.  

Применять нормы построения словосочетаний.  

Предложение.  

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в 

устной и письменной речи, различать функции знаков препинания.  

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризо-

вать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях, использовать в текстах публицистического стиля риторическое 

восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать способы вы-

ражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, применять нормы построе-

ния простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемо-

го с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, 
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словами большинство - меньшинство, количественными сочетаниями, применять правила по-

становки тире между подлежащим и сказуемым.  

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения 

полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогиче-

ской речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения).  

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения, прямые и косвенные дополнения, виды 

обстоятельств).  

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологиче-

ские средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений 

(назывное предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложе-

ние, обобщённо-личное предложение, безличное предложение), характеризовать грамматиче-

ские различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений, выявлять 

синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенно-

сти употребления односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, инто-

национные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет.  

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная 

и бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные определения; находить обобщаю-

щие слова при однородных членах, понимать особенности употребления в речи сочетаний од-

нородных членов разных типов.  

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двой-

ными союзами не только... но и, как... так и.  

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными чле-

нами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, 

ни... ни, то... то); правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим сло-

вом при однородных членах.  

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неодно-

родными определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнённые обособленными 

членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, меж-

дометиями.  

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособления со-

гласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоя-

тельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций, применять 

правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом, правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), допол-

нений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; 

правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкция-

ми, обращениями и междометиями.  

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и встав-

ные конструкции, понимать особенности употребления предложений с вводными словами, 

вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, 

понимать их функции, выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочета-

ний и предложений.  

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), меж-

дометиями.  

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного).  
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Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений, применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языково-

го анализа различных видов и в речевой практике.  

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по русскому языку:  

Общие сведения о языке.  
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать 

внутренние и внешние функции русского языка и рассказать о них.  

Язык и речь.  
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы: монолог-сообщение, монолог- описание, монолог-рассуждение, моно-

лог-повествование; выступать с научным сообщением.  

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, об-

мен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в 

том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик).  

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи.  

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, по-

исковым.  

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов.  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с це-

лью, темой и коммуникативным замыслом.  

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140-160 слов, словарного диктанта 

объёмом 35-40 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 140-160 слов, составленного с 

учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 

пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями).  

Текст.  
Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбирать заголовок, 

отражающий тему или главную мысль текста.  

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи.  

Находить в тексте типовые фрагменты - описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания.  

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концов-

ке.  

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.  

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному 

или прослушанному в устной и письменной форме.  

Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, произведений 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не 

менее 6-7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выра-

зить главную мысль), сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы.  

Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в тексте, извле-

кать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и спра-

вочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.  
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Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять содержа-

ние прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, пред-

ставлять содержание таблицы, схемы в виде текста.  

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 

и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного из-

ложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и выбороч-

ного изложения - не менее 300 слов).  

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста - целостность, связность, информативность).  

Функциональные разновидности языка.  
Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка 

художественной литературы; особенности сочетания элементов 76 разговорной речи и разных 

функциональных стилей в художественном произведении.  

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности 

их сочетания в пределах одного текста, понимать особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 

речи, функциональным разновидностям языка.  

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадле-

жащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям 

языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата.  

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие и собственные 

речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности, исправлять речевые недостатки, ре-

дактировать текст.  

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с 

другими функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение, 

эпитет, гиперболу, сравнение.  

Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.  

Сложносочинённое предложение.  

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложе-

ния.  

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые).  

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное 

и интонационное единство частей сложного предложения.  

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, ин-

тонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых от-

ношений между частями.  

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи.  

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения.  

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и про-

стых предложений с однородными членами, использовать соответствующие конструкции в ре-

чи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.  

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях.  

Сложноподчинённое предложение.  
Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную ча-

сти предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения.  
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Различать подчинительные союзы и союзные слова.  

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

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

особенности их строения.  

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложнопод-

чинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятель-

ственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели).  

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных ча-

стей.  

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и про-

стых предложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции в 

речи.  

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения.  

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложе-

ний.  

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила постановки 

знаков препинания в них.  

Бессоюзное сложное предложение.  
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предло-

жения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.  

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного пред-

ложения.  

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложе-

ний.  

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи, применять правила 

постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях.  

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи.  

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи.  

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи.  

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 

видами связи.  

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными 

видами связи.  

Прямая и косвенная речь.  
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и 

косвенной речью.  

Цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.  

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании.  

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и косвен-

ной речью, при цитировании. 

 

2.1.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная область «Русский 

язык и литература») (далее соответственно - программа по литературе, литература) включает 
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пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по литературе.  

Пояснительная записка.  

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю 

литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на совре-

менные тенденции в образовании и активные методики обучения.  

Программа по литературе позволит учителю:  

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формирова-

нию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

ФГОС ООО;  

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить 

и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по го-

дам обучения в соответствии с ФГОС ООО, рабочей программой воспитания.  

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с 

учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего образова-

ния, планируемые предметные результаты распределены по годам обучения.  

Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональ-

ном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миро-

понимания и национального самосознания. Особенности литературы как учебного предмета 

связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключе-

но эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и при-

общают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловече-

ским.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдаю-

щихся художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует пости-

жению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, 

дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции чи-

тателя, которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, их психического и литера-

турного развития, жизненного и читательского опыта.  

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования не-

возможно без учёта преемственности с учебным предметом «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования, межпредметных связей с русским языком, учебным предметом 

«История» и учебными предметами предметной области «Искусство», что способствует разви-

тию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отно-

шения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко- литературного процесса 

(от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся отече-

ственной и зарубежной литературы.  

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой моно-

графической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обуче-

ния литературе.  

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в формиро-

вании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприя-

тия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказы-

ваний, в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культу-

рам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, во-

площённых в отечественной и зарубежной литературе.  
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Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, которые 

постепенно усложняются от 8 к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культур-

ной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной и 

зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной литературы, воспита-

нии уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной культу-

ры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной иден-

тичности и способности к диалогу культур, освоению духовного опыта человечества, нацио-

нальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию гуманистиче-

ского мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для даль-

нейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и обще-

ства, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произве-

дений, как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что способ-

ствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в 

процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной куль-

туре.  

Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего эстетическим вкусом, с 

формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретиро-

вать прочитанное, направлены на формирование у обучающихся системы знаний о литературе 

как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, необ-

ходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения вос-

принимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов 

искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти 

задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художе-

ственные особенности, выделять авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и со-

держания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интер-

претаций, сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и 

проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств, формировать представле-

ния о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе, 

развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, 

владеть навыками их критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возмож-

ностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культу-

ры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи обучающихся на 

примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды уст-

ных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведе-

ния, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диа-

логе, воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы: в 8 классах - 2 часа в 

неделю, в 9 классах на изучение литературы отводится 3 часа в неделю. 

Содержание обучения в 8 классе 

Древнерусская литература. 
Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия Ра-

донежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 
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Литература XVIII века. 
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Литература первой половины XIX века. 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и др. 

«Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный 

гость». Роман «Капитанская дочка». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 

Литература второй половины XIX века. 
И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь». 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору). 

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отроче-

ство» (главы). 

Литература первой половины XX века. 
Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, 

произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и 

эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Ман-

дельштама, Б. Л. Пастернак и др. 

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др. 

Литература второй половины XX века. 
А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок» и др.). 

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX–XXI века(не менее 

двух произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. 

Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX–XXI 

века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). 

Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, 

К. Патерсон, Б. Кауфман и др.). 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трёх стихотворений). 

Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского, К. М. Симо-

нова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, 

Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 

Зарубежная литература.  

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть 

хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» 

(фрагменты по выбору). 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 

Содержание обучения в 9 класе 

Древнерусская литература. 
«Слово о полку Игореве». 

Литература XVIII века. 
М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбо-

ру). 
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Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям», 

«Памятник» и др. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Литература первой половины XIX века. 
В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», «Не-

выразимое», «Море» и др. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Бара-

тынский (не менее трёх стихотворений по выбору). 

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», 

«…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгнове-

нье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой 

друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Ев-

гений Онегин». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», 

«И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Бо-

жия, ныне с молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я дру-

гой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть 

Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и 

др. Роман «Герой нашего времени». 

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и зерка-

ло» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и др. 

Зарубежная литература. 
Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 

И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору). 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, 

певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не 

менее одного фрагмента по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования.  

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного об-

щего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответ-

ствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностя-

ми, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

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

тельной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении 

с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях;  
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неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных соци-

альных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанно-

стях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультур-

ном и многоконфессиональном обществе, в том числе с использованием примеров из литерату-

ры;  

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной сов-

местной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с исполь-

зованием примеров из литературы; активное участие в самоуправлении в образовательной ор-

ганизации; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней);  

2) патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Россий-

ской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и за-

рубежной литературы, а также литератур народов России;  

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спор-

ту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживаю-

щих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе; 

        3) духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оцен-

кой поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства;  

4) эстетического воспитания:  

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литератур-

ных произведений;  

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуника-

ции и самовыражения;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

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

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия:  

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского 

опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и от-

дыха, регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, нарко-

тиков, курение) и иных форм вреда для физического психического здоровья, соблюдение пра-

вил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернете;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, ин-

формационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоцио-

нальное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений, управ-

лять собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии, призна-
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ние своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литера-

турных героев;  

6) трудового воспитания:  

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

тельной организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность;  

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

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональ-

ной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в про-

фессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при 

изучении произведений русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение ин-

дивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей;   

7) экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения за-

дач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных послед-

ствий для окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологи-

ческих проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружа-

ющей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной среды, готовность к уча-

стию в практической деятельности экологической направленности;  

8) ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основ-

ных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с при-

родной и социальной средой с использованием изученных и самостоятельно прочитанных ли-

тературных произведений;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики литературного об-

разования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершен-

ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и при-

родной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответству-

ющих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм соци-

альной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профес-

сиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведе-

ний;  

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и зна-

ниям других, в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентно-

сти через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, в выявлении и 

связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

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

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие, умение опери-
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ровать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать 

свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вы-

зовов, возможных глобальных последствий;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуа-

цию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимае-

мые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гаран-

тий успеха. 

 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникатив-

ные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, сов-

местная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать суще-

ственные признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных героев и дру-

гие) и явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного процесса);  

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа;  

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматрива-

емых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процес-

сов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умоза-

ключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев).  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном об-

разовании;  

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоя-

нием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию, мнение;  

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по уста-

новлению особенностей литературного объекта изучения, причинно- следственных связей и за-

висимостей объектов между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследо-

вания (эксперимента);  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений;  
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прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогич-

ных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых услови-

ях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть позна-

вательных универсальных учебных действий:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литератур-

ной и другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и дру-

гую информацию различных видов и форм представления;  

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями;  

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложен-

ным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизи-

ровать эту информацию.  

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и кор-

ректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной 

задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждения-

ми других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого экспе-

римента, исследования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенно-

стей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использова-

нием иллюстративных материалов.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятив-

ных универсальных учебных действий:  

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуа-

ции, изображённые в художественной литературе;  

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой);  

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и коррек-

тировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литератур-

ном объекте; проводить выбор и брать ответственность за решение.  

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллек-

та как части регулятивных универсальных учебных действий:  
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владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном образо-

вании;  

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и 

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

решение к меняющимся обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оцен-

ку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить корректи-

вы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям;  

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмо-

циями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, по-

нимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; ре-

гулировать способ выражения своих эмоций;  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотноше-

ниями литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать всё вокруг.  

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивиду-

альной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необ-

ходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы;  

обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, выполнять по-

ручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможно-

стей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участво-

вать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направле-

нию, и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего 

вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на 

литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена ко-

манды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой.  

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного об-

щего образования должны обеспечивать:  

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации;  

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий ху-

дожественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отра-

жённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художе-

ственных смыслов:  

овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, опре-

делять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произве-
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дения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать ав-

торский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи;  

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, 

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений (художествен-

ная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт и 

вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды 

(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, 

басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, 

баллада); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос 

(героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития дей-

ствия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог); авторское от-

ступление, конфликт); система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литератур-

ный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; 

реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, 

подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклица-

ние, инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), 

стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа; афоризм;  

овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению);  

овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в 

том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;  

овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритексто-

вых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты раз-

ных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; 

овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведе-

ния художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 

театр, кино);  

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов;  

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведе-

нию и формулировать вопросы к тексту;  

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участни-

ков дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному;  

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных про-

изведений (не менее 250 слов), аннотаций, отзывов, рецензий; применять различные виды ци-

тирования; проводить ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие 

письменные тексты;  

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изучен-

ных художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной лите-

ратуры и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа): «Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Дер-
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жавина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни 

И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от 

ума», произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах 

«Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; произве-

дения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; 

произведения 

H.B. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»; стихотво-

рения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил»; по одному произведению (по выбору) писателей: 

Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотво-

рения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветае-

вой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказы А.Н. Толстого «Русский характер», М.А. 

Шолохова «Судьба человека», «Донские рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёр-

кин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. 

Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по одному 

произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй 

половины XX-XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. 

Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. 

Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоц-

кий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов); Гоме-

ра, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетиче-

ских впечатлений, а также средства собственного развития;  

10) развитие умения планировать собственное чтение, формировать и обогащать свой 

круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы;  

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности 

(с приобретением опыта публичного представления полученных результатов);  

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информацион-

но-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотеч-

ных фондах, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в фе-

деральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять информационно-

коммуникационные технологии (далее - ИКТ), соблюдать правила информационной безопасно-

сти.  

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 

классе обучающийся научится:  

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспита-

нии патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;  

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художе-

ственной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитан-

ное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность художествен-

ных смыслов, заложенных в литературных произведениях:  

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять позицию ге-

роя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их срав-
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нительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем 

как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно- философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и литературного 

развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэ-

тической и прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функ-

ции;  

владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных поня-

тий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), 

жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, 

баллада), форма и содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика; пафос 

(героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии 

развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); конфликт, 

система образов, автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лириче-

ский герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, 

символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория, анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный 

метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм);  

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко- литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определённому литературному направлению);  

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи меж-

ду ними, определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения;  

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приёмы, эпизоды текста, особенности языка;  

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художествен-

ной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, 

театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);  

5) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);  

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя раз-

личные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет;  

7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оцен-

ку прочитанному;  

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных произ-

ведений; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и 

обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 

конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно вы-

бранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;  
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9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы 

и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;  

10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоцио-

нальных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  

11) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе 

за счёт произведений современной литературы;  

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности и публично представлять полученные результаты;  

13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другими справочными мате-

риалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в феде-

ральный перечень.  

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 

классе обучающийся научится:  

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 

осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Ро-

дине и её героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации;  

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять 

главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной), анализировать литературные 

произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность художе-

ственной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов;  

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию ге-

роя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и отраженные в нём реалии, характеризовать героев-персонажей, давать их срав-

нительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать 

формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем 

как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственнофилософской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития 

обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенно-

сти авторского языка и стиля;  

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных по-

нятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рас-

сказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, 

песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, патриотический, гражданский и 
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другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, (кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое) отступление); конфликт, си-

стема образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), ли-

рический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерь-

ер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика; диалог, монолог; ремарка; 

юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворе-

ние, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риториче-

ское восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), 

ритм, рифма, строфа; афоризм;  

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках ис-

торико-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произве-

дения к историческому времени, определённому литературному направлению);  

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. 

Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической 

эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;  

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанно-

го художественного произведения;  

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтексто-

вых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности 

языка;  

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художествен-

ной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, 

театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);  

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);  

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочи-

танному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сю-

жет;  

13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участни-

ков дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зре-

ния, используя литературные аргументы;  

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с спользованием прочитанных произве-

дений, представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос, ис-

правлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать материал и обра-

батывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, кон-

спекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно 

выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирова-

ния;  

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоя-

тельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и за-

рубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа;  
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16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и худо-

жественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источни-

ка эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  

17) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе 

за счёт произведений современной литературы;  

18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности и публично презентовать полученные результаты;  

19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литерату-

рой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме, пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете, рабо-

тать с электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  

 

 

2.1.3.  Рабочая программа по учебному предмету «История» 
Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область «Общественно-

научные предметы») (далее соответственно - программа по истории, история) включает поясни-

тельную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по ис-

тории.  

Пояснительная записка.  

Программа учебного предмета «История» разработана с целью оказания методической 

помощи учителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентиро-

ванной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения.  

Программа учебного предмета «История» дает представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «История», 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование его по разделам и темам курса.  

Место учебного предмета «История» в системе основного общего образования определя-

ется его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкла-

дом в становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни 

людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня 

семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понима-

ния человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.  

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие лично-

сти обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориен-

тиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учеб-

ной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целост-

ной картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в 

мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отече-

ства.  

Задачами изучения истории являются:  

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  
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воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - многонаци-

ональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и 

мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных источни-

ках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в со-

ответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и вне-

школьной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальном обществе.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории: в 8-9 классах по 2 часа в не-

делю при 34 учебных неделях, в 9 классе рекомендуется предусмотреть 17 часов на изучение 

модуля «Введение в новейшую историю России».  

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного 

класса может варьироваться.  

 

Таблица 1  

Структура и последовательность изучения курсов в рамках учебного предмета «История»  

 

Класс Курсы в рамках учебного предмета «История» 

Примерное 

количество 

учебных 

часов 

8 
Всеобщая история. История нового времени. XVIII в. 

История России. Россия в конце XVII— XVIII вв.: от царства к империи 

23 

45 

 

9 Всеобщая история. История нового времени. XIX — начало XX в. 

История России. Российская империя в XIX — начале XX 

68 

9 Модуль «Введение в новейшую историю России» 17 

  

Содержание обучения в 8 классе.  

Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в.  

Введение.  

Век Просвещения. 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение 

идей рационализма. Английское Просвещение; Д. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирще-

ние) сознания. Культ Разума. Франция - центр Просвещения. Философские и политические 

идеи Ф. Вольтера, Ш. Монтескьё, Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Гер-

манское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей 

на изменение представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей и философов».  

Государства Европы в XVIII в.  

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещённый 

абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и но-

вые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая полити-

ка власти. Меркантилизм.  

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки 

промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. 

Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические послед-

ствия промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения проте-

ста. Луддизм.  
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Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки прове-

дения реформ. Королевская власть и сословия.  

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. Раздроб-

ленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в 

XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещённого абсолютизма. Ита-

льянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью 

итальянских земель.  

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, 

ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки проведения ре-

форм в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и Португалии в Южной 

Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий.  

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость.  

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселен-

цев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные коло-

нии: особенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия между 

метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и 

начало Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии под ко-

мандованием Д. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне и 

её завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. 

Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания северо-

американскими штатами независимости.  

Французская революция конца XVIII в.  

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало ре-

волюции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели революции 

(Ж. Дантон, Ж-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский 

кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борь-

ба в годы республики. Конвент и «революционный порядок управления». Комитет обществен-

ного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба про-

тив церкви, новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Ди-

ректории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18-19 брюмера (ноябрь 1799 г.). 

Установление режима консульства. Итоги и значение революции.  

Европейская культура в XVIII в.  

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. До-

стижения в естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. Распро-

странение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. Художествен-

ные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популяр-

ные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей го-

родов и деревень.  

Международные отношения в XVIII в.  
Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных 

отношениях в XVIII в. Северная война (1700-1721). Династические войны «за наследство». Се-

милетняя война (1756-1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций 

против революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав.  

Страны Востока в XVIII в.  

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведе-

ния реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за 

владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: 

власть маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика империи 

Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сёгуны и дай-

ме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в.  
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Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в.  

История России. Россия в конце XVII-XVIII в.: от царства к империи.  

Введение.  

Россия в эпоху преобразований Петра I.  

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модерниза-

ция как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. 

Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразова-

ний. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы метал-

лургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 

создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы мер-

кантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по от-

ношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская 

и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление центра-

лизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург - новая сто-

лица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

инославных конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Вос-

стания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и 

их преодоление. Битва при деревне Лесная и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его по-

следствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспий-

ский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в куль-

турной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 

Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет пет-

ровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в 

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре.  

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты.  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. Кон-

диции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, 

А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младше-

го жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  
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Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных нало-

гов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I.  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Про-

свещённый абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Дея-

тельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало 

выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное эконо-

мическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Поло-

жение сословий. Дворянство - «первенствующее сословие» империи. Привлечение представи-

телей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. 

Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраи-

нах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. Фор-

мирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в 

Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление веро-

терпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по от-

ношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по от-

ношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль кре-

постного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в разви-

тии промышленности. Крепостной и вольнонаёмный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной про-

мышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и 

другие.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные си-

стемы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Парт-

неры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового 

баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предво-

дительством Емельяна Пугачёва. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. 

Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю 

политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., её основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. 

Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присо-

единение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строи-

тельство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. 

Потёмкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского госу-

дарства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Пер-
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вый, второй и третий разделы. Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Т. Костюшко.  

Россия при Павле I. Личность Павла I и её влияние на политику страны. Основные 

принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолю-

тизма через отказ от принципов «просвещённого абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и 

Манифест о «трёхдневной барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения 

со столичной знатью. Меры в области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 

марта 1801 г.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский по-

ходы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Ли-

тература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях 

А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении кре-

постных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культу-

ры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран Европы. Масон-

ство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художествен-

ной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры учёных, ху-

дожников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русско-

го народа и историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны - 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 

русского литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его роль 

в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой по-

роды» людей. Основание воспитательных домов в городе Санкт-Петербурге и г. Москве, Ин-

ститута благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юноше-

ства из дворянства. Московский университет - первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство города Санкт-Петербурга, формирование 

его городского плана. Регулярный характер застройки города Санкт-Петербурга и других горо-

дов. Барокко в архитектуре города Москвы и города Санкт-Петербурга. Переход к классицизму, 

создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков, Ф.Ф. Растрелли.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Акаде-

мия художеств в городе Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII 

в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Наш край в XVIII в.  

Обобщение.  

Содержание обучения в 9 классе.  

Всеобщая история. История Нового времени. XIX - начало XX в.  

Введение.  

Европа в начале XIX в.  

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. Напо-

леоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоёванных стра-
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нах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии 

Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные 

участники, решения. Создание Священного союза.  

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные 

отношения, политические процессы.  

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в со-

циальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий.  

Политическое развитие европейских стран в 1815-1840-е гг.  

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба 

за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. Освобождение 

Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848-1849 гг. Возникновение и распространение 

марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки в середине XIX - начале XX в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. Поли-

тические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы.  

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация колони-

альной экспансии. Франко-германская война 1870-1871 гг. Парижская коммуна.  

Италия. Подъём борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Д. Гарибальди. 

Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II.  

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Северогерман-

ский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включение империи в 

систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты.  

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX - начале XX в. 

Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, нацио-

нальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). 

Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг., её итоги.  

Соединённые Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, по-

литическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861-1865): причины, 

участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

XIX - начале XX в.  

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. Индустриа-

лизация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сель-

ском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. По-

ложение основных социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социали-

стических партий.  

Страны Латинской Америки в XIX - начале XX в.  

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. Осво-

бодительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боли-

вар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны Латинской Америки. 

Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 

1910-1917 гг.: участники, итоги, значение.  

Страны Азии в XIX - начале XX в.  

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». Ре-

ставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных отноше-

ниях. Переход к политике завоеваний.  



53  

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. По-

литика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911-1913 гг. СуньЯтсен.  

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика Тан-

зимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908-1909 гг.  

Революция 1905-1911 г. в Иране.  

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев 

(1857-1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое развитие Индии 

во второй половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ган-

ди.  

Народы Африки в XIX - начале XX в.  

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные обще-

ственные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская 

война.  

Развитие культуры в XIX - начале XX в.  

Научные открытия и технические изобретения в XIX - начале XX в. Революция в физике. 

Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии.  

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и 

повседневной жизни людей. Художественная культура XIX - начала XX в. Эволюция стилей в 

литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена 

стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деяте-

ли культуры: жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX - начале XX в.  

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониаль-

ные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел 

мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная 

конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX — начале XX в. (испа-

но-американская война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны.  

Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в.  

История России. Российская империя в XIX - начале XX в.  

Введение.  

Александровская эпоха: государственный либерализм.  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Неглас-

ный комитет. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1808-1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский 

мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. - важнейшее событие российской и мировой истории 

XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в европей-

ской политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конститу-

ция 1815 г. Военные поселения.  

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации:  

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабри-

стов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм.  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая по-

литика в условиях политического консерватизма. Государственная регламентация обществен-

ной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. 
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Киселёва 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 

Формирование профессиональной бюрократии.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Ев-

ропа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона Севасто-

поля. Парижский мир 1856 г.  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестья-

нин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. 

Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в фор-

мировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеоло-

гия, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории рус-

ского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на 

русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная по-

литика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, класси-

цизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской лите-

ратуры. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие 

науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседнев-

ности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть евро-

пейской культуры.  

Народы России в первой половине XIX в.  
Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основ-

ные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и сотруд-

ничество между народами. Особенности административного управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское восстание 1830-1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кав-

казская война. Движение Шамиля.  

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II.  

Реформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Крестьянская община. Земская и городская ре-

формы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны.  

Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присо-

единение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на 

Дальнем Востоке.  

Россия в 1880-1890-х гг.  
«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и контрреформы. Политика консервативной стабили-

зации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержа-

вие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Эконо-

мическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное 

развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. 

Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и кре-
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стьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дво-

ряне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и соци-

альной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особен-

ности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его 

решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культу-

ры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова 

в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и её 

вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость ху-

дожественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроитель-

ство.  

Этнокультурный облик империи.  

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрож-

дения у народов Российской империи. Национальные движения народов России. Взаимодей-

ствие национальных культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. 

Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской 

православной церкви и ее знаменитые миссионеры.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений.  

Общественная жизнь в 1860-1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расшире-

ние публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен ин-

теллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Ра-

бочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марк-

сизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Нацио-

нализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народни-

чество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество про-

паганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Черный передел» и «Народная во-

ля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-

демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I 

съезд РСДРП.  

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

мышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Отечествен-

ный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия - мировой экспортер 

хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложение сословных 

структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характери-

стика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса импер-

ской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения.  
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Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-

японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай 

II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозицион-

ное либеральное движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания.  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятель-

ность профессиональных революционеров. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних го-

родских слоёв, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 

17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). 

Социал- демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсо-

юзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных вы-

ступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и резуль-

таты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Госу-

дарственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъём.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Рос-

сия в преддверии мировой катастрофы.  

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе 

и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись.  

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новатор-

ство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Форми-

рование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Наш край в XIX - начале XX в.  

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

образования.  

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:  

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентично-

сти в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; цен-

ностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, техноло-

гиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, госу-

дарственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране;  

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реа-

лизации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб 

социальной и природной среде;  
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3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного россий-

ского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и по-

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

с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;  

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшеству-

ющих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций исто-

ризма; формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современно-

го общественного сознания;  

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов;  

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе - на основе примеров из истории); пред-

ставление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в историче-

ских обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;  

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудо-

вой деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разно-

образии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результа-

там трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных 

интересов, построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов;  

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем совре-

менного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности эко-

логической направленности;  

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

ставления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей 

к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного отве-

та на природные и социальные вызовы.  

 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающего-

ся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий;  

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия;  

формулировать и обосновывать выводы.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий:  

определять познавательную задачу;  

намечать путь её решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;  

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий;  
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соотносить полученный результат с имеющимся знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, пре-

зентация, реферат, учебный проект и другие).  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть позна-

вательных универсальных учебных действий:  

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты 

исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) - извле-

кать информацию из источника;  

различать виды источников исторической информации;  

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критери-

ям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).  

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и совре-

менном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сход-

ство высказываемых оценок;  

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте;  

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;  

осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении.  

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как эффек-

тивного средства достижения поставленных целей;  

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по ис-

тории, в том числе - на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими чле-

нами команды.  

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных 

учебных действий:  

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения);  

владеть приёмами самоконтроля - осуществление самоконтроля, рефлексии и самооцен-

ки полученных результатов;  

вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок, возникших трудно-

стей.  

У обучающегося будут сформированы умения в сфере эмоционального интеллекта, по-

нимания себя и других:  

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людь-

ми;  

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в историче-

ских ситуациях и окружающей действительности);  

регулировать способ выражения своих эмоций с учётом позиций и мнений других участ-

ников общения.  

 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать:  



59  

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить со-

бытия истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и 

мировой истории, события истории родного края и истории России, определять современников 

исторических событий, явлений, процессов;  

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи;  

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач;  

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 

фактов, дат, исторических понятий;  

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических собы-

тий, явлений, процессов;  

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) 

с важнейшими событиями XX - начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 

Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х 

гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значение 

событий;  

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные историче-

ские эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

использованием фактического материала, в том числе используя источники разных типов;  

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, веществен-

ные, аудиовизуальные;  

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлечённую ин-

формацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, 

процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками;  

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на ос-

нове исторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы; сопоставлять ин-

формацию, представленную на исторической карте (схеме), с информацией из других источни-

ков;  

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм;  

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для решения познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность 

информации;  

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и ре-

лигиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского об-

щества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов России.  

 

Положения ФГОС ООО развёрнуты и структурированы в программе по истории в виде 

планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельно-

сти обучающихся при изучении истории, от работы с хронологией и историческими фактами до 

применения знаний в общении, социальной практике.  
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Предметные результаты изучения учебного предмета «История» включают:  

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и госу-

дарств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории;  

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной 

истории;  

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы истори-

ческого анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современ-

ности;  

4) умение работать с основными видами современных источников исторической инфор-

мации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и другие), оценивая их информационные особенности 

и достоверность с применением метапредметного подхода;  

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественными источниками - извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретиро-

вать содержащуюся в них информацию, определять информационную ценность и значимость 

источника;  

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, про-

цессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное 

на знании исторических фактов, дат, понятий;  

7) владение приёмами оценки значения исторических событий и деятельности историче-

ских личностей в отечественной и всемирной истории;  

8) способность применять исторические знания как основу диалога в поликультурной 

среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлеж-

ности на основе ценностей современного российского общества;  

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира;  

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важ-

нейшими событиями XX - начала XXI в.  

 

Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе введением от-

дельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю России», предваряющего система-

тическое изучение отечественной истории XX-XXI вв. в 10-11 классах. Изучение данного мо-

дуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевых со-

бытиях истории России Новейшего времени (Российская революция 1917-1922 гг., Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-х гг., воссоеди-

нение Крыма с Россией в 2014 г.).  

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них органич-

но сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компонен-

ты.  

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных обучающимися 

знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах:  

1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и перио-

ды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории, соотно-

сить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий;  

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятель-

ства, участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифициро-

вать) факты по различным признакам;  

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на элек-

тронных носителях и других): читать историческую карту с использованием на легенду, нахо-
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дить и показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений зна-

чительных групп людей, места значительных событий и другие;  

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): прово-

дить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

письменных, визуальных и другие), сравнивать данные разных источников, выявлять их сход-

ство и различия, высказывать суждение об информационной (художественной) ценности ис-

точника;  

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических со-

бытиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные ис-

торические эпохи, составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и другое;  

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка), соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важ-

нейших исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них 

общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий;  

7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдель-

ных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наибо-

лее значительных событий и личностей в истории; составлять характеристику исторической 

личности (по предложенному или самостоятельно составленному плану);  

8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать знания об 

истории и культуре своего и других народов как основу диалога в поликультурной среде, спо-

собствовать сохранению памятников истории и культуры.  

Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром для 

планирования и организации познавательной деятельности обучающихся при изучении истории 

(в том числе - разработки системы познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых 

обучающимися результатов.  

Предметные результаты изучения истории в 5-9 классах представлены в виде общего пе-

речня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать углублению 

содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития познавательной де-

ятельности обучающихся. Данные ниже результаты формируются в работе с комплексом учеб-

ных пособий - учебниками, настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и 

другими.  

Предметные результаты изучения истории в 8 классе.  

Знание хронологии, работа с хронологией:  

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; опреде-

лять их принадлежность к историческому периоду, этапу;  

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.  

Знание исторических фактов, работа с фактами:  

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших собы-

тий отечественной и всеобщей истории XVIII в.;  

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и другим), составлять систематические таблицы, схемы.  

Работа с исторической картой:  
выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей ис-

тории XVIII в.  

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

ведения (называть их основные виды, информационные особенности);  

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную цен-

ность;  

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных 

источников.  

Историческое описание (реконструкция):  
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках;  

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов;  

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других стра-

нах в XVIII в.;  

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучае-

мой эпохи (в виде сообщения, аннотации).  

Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  
раскрывать существенные черты экономического, социального  

и политического развития России и других стран в XVIII в., изменений, происшедших в 

XVIII в. в разных сферах жизни российского общества, промышленного переворота в европей-

ских странах, абсолютизма как формы правления, идеологии Просвещения, революций XVIII 

в., внешней политики Российской империи в системе международных отношений рассматрива-

емого периода;  

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и все-

общей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;  

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, система-

тизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах);  

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты 

сходства и различия).  

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого:  

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеоб-

щей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргумен-

ты, оценивать степень их убедительности);  

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые 

для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним.  

Применение исторических знаний:  

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европей-

ские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; выполнять учебные проекты 

по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на региональном материале).  

 

Предметные результаты изучения истории в 9 классе.  

Знание хронологии, работа с хронологией:  

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечествен-

ной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых 

событий и процессов;  

выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной и все-

общей истории XIX - начала XX в.;  
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определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX - нача-

ла XX в. на основе анализа причинно-следственных связей.  

Знание исторических фактов, работа с фактами:  

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших  

событий отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.;  

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и дру-

гим), составлять систематические таблицы.  

Работа с исторической картой:  

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей ис-

тории XIX - начала XX в.;  

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных 

сфер жизни страны (группы стран).  

Работа с историческими источниками:  

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников следую-

щие материалы: произведения общественной мысли, газетную публицистику, программы поли-

тических партий, статистические данные и другие; определять тип и вид источника (письмен-

ного, визуального); выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной 

группе, общественному течению и другим;  

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных ис-

точников; различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошло-

го.  

Историческое описание (реконструкция):  

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей ис-

тории XIX — начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в фор-

ме короткого эссе, презентации);  

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX - начала XX в. с 

описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе);  

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других стра-

нах в XIX - начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого пе-

риода;  

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучае-

мой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных 

приемов и другое.  

Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  
раскрывать существенные черты экономического, социального и политического разви-

тия России и других стран в XIX - начале XX в., процессов модернизации в мире и России, 

масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период, международных 

отношений рассматриваемого периода и участия в них России;  

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и все-

общей истории; соотносить общие понятия и факты;  

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XIX - начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях собы-

тий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах, определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и след-

ствий исторических событий;  

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX - начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выде-
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лять черты сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, 

других странах).  

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого:  

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопро-

сам отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в., объяснять, что могло лежать в их 

основе;  

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения,  

формулировать и аргументировать свое мнение;  

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на 

примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним.  

Применение исторических знаний:  

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники ма-

териальной и художественной культуры XIX - начала XX в., объяснять, в чём заключалось их 

значение для времени их создания и для современного общества;  

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. (в 

том числе на региональном материале);  

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX - начала XX в. для России, других стран 

мира, высказывать и аргументировать своё отношение к культурному наследию в обществен-

ных обсуждениях.  

 

Учебный модуль «Введение в новейшую историю России».  

 

Пояснительная записка.  

Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» (далее - Про-

грамма модуля) составлена на основе положений и требований к освоению предметных резуль-

татов программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с учётом фе-

деральной рабочей программы воспитания, Концепции преподавания учебного курса «История 

России» в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы.  

Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новейшую историю России».  

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системе основного 

общего образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением для 

становления личности выпускника уровня основного общего образования. Содержание учебно-

го модуля, его воспитательный потенциал призван реализовать условия для формирования у 

подрастающего поколения граждан целостной картины российской истории, осмысления роли 

современной России в мире, важности вклада каждого народа в общую историю Отечества, 

позволит создать основу для овладения знаниями об основных этапах и событиях новейшей ис-

тории России на уровне среднего общего образования.  

При разработке рабочей программы модуля «Введние в новейшую историю России» об-

разовательная организация вправе использовать материалы всероссийского просветительского 

проекта «Без срока давности», направленные на сохранение исторической памяти о трагедии 

мирного населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 гг.  

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также историко-

просвещенческую направленность, формируя у молодёжи способность и готовность к защите 

исторической правды и сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации 

исторических фактов. (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».) 



65  

Программа модуля является основой планирования процесса освоения обучающимися 

предметного материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими событиями 

Новейшего периода истории России.  

Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»:  

формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, соци-

альной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

воспитание обучающихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения к своему 

Отечеству - многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимо-

понимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей со-

временного общества;  

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных источ-

никах информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и вне-

школьной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальном обществе;  

формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к прошлому, 

но и к настоящему родной страны.  

 

Место и роль учебного модуля «Введение в Новейшую историю России».  

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван обеспечивать до-

стижение образовательных результатов при изучении истории на уровне основного общего об-

разования.  

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на развитие 

умений обучающихся «устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими 

событиями XX - начала XXI в.; характеризовать итоги и историческое значение событий».  

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомить обу-

чающихся с ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя систематическое изу-

чение отечественной истории XX - начала XXI в. в 10-11 классах. Кроме того, при изучении ре-

гиональной истории, при реализации федеральной рабочей программы воспитания и организа-

ции внеурочной деятельности педагоги получат возможность опираться на представления обу-

чающихся о наиболее значимых событиях Новейшей истории России, об их предпосылках (ис-

токах), главных итогах и значении.  

Модуль «Введение в Новейшую историю России» может быть реализован в двух вариан-

тах:  

при самостоятельном планировании учителем процесса освоения обучающимися пред-

метного материала до 1914 г. для установления его взаимосвязей с важнейшими событиями Но-

вейшего периода истории России (в курсе «История России», включающем темы модуля). В 

этом случае предполагается, что в тематическом планировании темы, содержащиеся в Про-

грамме модуля «Введение в Новейшую историю России», даются в логической и смысловой 

взаимосвязи с темами, содержащимися в программе по истории. При таком варианте реализа-

ции модуля количество часов на изучение курса История России в 9 классе рекомендуется уве-

личить на 17 учебных часов;  

в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого об-

разовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучаю-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 



66  

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (рекомендуемый объ-

ём - 17 учебных часов).  

 

Таблица 2 

Реализация модуля в курсе «История России» 9 класса 

 

Программа курса «История России»  

(9 класс) 

Примерное 

количество 

часов 

Программа учебного модуля 

«Введение 

в Новейшую историю России» 

Введение  1 Введение  

Первая российская революция 1905-

1907 гг.  
1 

Российская революция 1917—

1922 гг.  

Отечественная война 1812 г. - важ-

нейшее событие российской и миро-

вой истории XIX в. Крымская война. 

Героическая оборона Севастополя  

2 

Великая Отечественная война 

1941-1945 гг.  

Социальная и правовая модернизация 

страны при Александре II.  

Этнокультурный облик империи.  

Формирование гражданского обще-

ства и основные направления обще-

ственных движений  

19 

Распад СССР. Становление но-

вой России (1992-1999 гг.)  

На пороге нового века  Возрождение страны с 2000-х гг. 

Крымская война. Героическая оборо-

на Севастополя.  

Общество и власть после революции. 

Уроки революции: политическая ста-

билизация и социальные преобразо-

вания. П. А. Столыпин: программа 

системных реформ, масштаб и ре-

зультаты 

3 

Воссоединение Крыма с Россией 

Обобщение 1 Итоговое повторение 

 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России».  

 

Таблица 3 

Структура и последовательность изучения модуля как целостного учебного курса 

 

№ Тема курса 

Примерное 

количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Российская революция 1917—1922 гг.  5 

3 Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  4 

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

5 Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение Крыма с Россией  3 

6 Итоговое повторение  2 

 

Введение.  
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Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны 

(с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы XX - начала XXI в.  

Российская революция 1917—1922 гг.  

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный кри-

зис.  

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II.  

Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. Демократиза-

ция жизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. Угроза террито-

риального распада страны.  

Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. Вооружённое вос-

стание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взя-

тие власти большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые 

преобразования большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. Образо-

вание РСФСР как добровольного союза народов России.  

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых 

правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля.  

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные события в России 

глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье.  

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов 

России.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 

22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Всё для фрон-

та! Все для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на военный 

лад.  

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов 

молниеносной войны.  

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории 

СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря 

уничтожения (лагеря смерти).  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва 

на Курской дуге.  

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм советских 

людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу 

врага: партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое 

служение представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и кон-

структоров в общенародную борьбу с врагом.  

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная опера-

ция (операция «Багратион») Красной Армии.  

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго 

фронта. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная 

капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны.  

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября - окончание Второй мировой войны.  

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечествен-

ной войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и материаль-

ные потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной 

войне.  

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников их по-

собников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы).  
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Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе 

над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция Российской Федерации о защите 

исторической правды.  

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента Рос-

сийской Федерации об утверждении почётных званий «Города воинской славы», «Города тру-

довой доблести», а также других мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой 

Победе.  

9 мая 1945 г. - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции «Геор-

гиевская ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответ-

ственность за искажение истории Второй мировой войны.  

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

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные  

конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном суверени-

тете РСФСР.  

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б. Н. 

Ельцина Президентом РСФСР.  

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое 

оформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское со-

глашение). Россия как преемник СССР на международной арене.  

Распад СССР и его последствия для России и мира.  

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991-1993 гг.). Рефе-

рендум по проекту Конституции.  

России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и её значение.  

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в стране. Со-

вершенствование новой российской государственности. Угроза государственному единству.  

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохране-

ния Россией статуса ядерной державы.  

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Возрождение страны с 2000-х гг.  

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления страны. 

Вступление в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина. Восстановление еди-

ного правового пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском простран-

стве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил Российской Федерации. Приори-

тетные национальные проекты.  

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отноше-

ния с США и Евросоюзом.  

Воссоединение Крыма с Россией.  

Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991-2014 гг. Государственный 

переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости Автономной Республики 

Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской Феде-

рацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образо-

вании в составе Российской Федерации новых субъектов. Федеральный конституционный закон 

от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и обра-

зовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города феде-

рального значения Севастополя».  

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия.  

Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортная 

среда для жизни», «Экономический рост» — основные направления национальных проектов 

2019-2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 



69  

Россия в борьбе с короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов 

(строительство Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и другие). 

Поддержка одарённых детей в России (образовательный центр «Сириус» и другие).  

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.).  

Признание Россией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 

(2022 г.).  

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. Вос-

создание Российского исторического общества (далее - РИО) и Российского военно-

исторического общества (далее - РВИО). Исторические парки «Россия - Моя история». Военно-

патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». 

Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. 

Всероссийский проект «Без срока давности». Новые информационные ресурсы о Великой По-

беде.  

Итоговое повторение.  

История родного края в годы революций и Гражданской войны.  

Наши земляки - герои Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).  

Наш регион в конце XX - начале XXI вв.  

Трудовые достижения родного края. 

 

Планируемые результаты освоения учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России».  

Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при освоении со-

держания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России».  

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» способствует 

процессу формирования внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом, готовности обучающегося действовать на основе 

системы позитивных ценностных ориентаций.  

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» ориентировано 

на следующие важнейшие убеждения и качества обучающегося, которые должны проявляться 

как в его учебной деятельности, так и при реализации направлений воспитательной деятельно-

сти образовательной организации в сферах:  

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реа-

лизации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, представление о способах противодействия коррупции; го-

товность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимо-

помощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к уча-

стию в гуманитарной деятельности;  

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в по-

ликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное от-

ношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, бое-

вым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России, государствен-

ным праздникам, историческому и природному наследию, памятникам и символам воинской 

славы, традициям разных народов, проживающих в родной стране;  

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение 
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и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания по-

следствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства.  

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» также ориенти-

ровано на понимание роли этнических культурных традиций - в области эстетического воспи-

тания, на формирование ценностного отношения к здоровью, жизни и осознание необходимо-

сти их сохранения, следования правилам безопасного поведения в Интернет-среде, активное 

участие в решении практических задач социальной направленности, уважение к труду и резуль-

татам трудовой деятельности, готовность к участию в практической деятельности экологиче-

ской направленности.  

При освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

обучающиеся продолжат осмысление ценности научного познания, освоение системы научных 

представлений об основных закономерностях развития общества, расширение социального 

опыта для достижения индивидуального и коллективного благополучия, в том числе в ходе 

овладения языковой и читательской культурой, основными навыками исследовательской дея-

тельности. Важным также является подготовить обучающегося к изменяющимся условиям со-

циальной среды, стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других.  

В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» у обу-

чающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуни-

кативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение ключевых собы-

тий и процессов Новейшей истории России;  

выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при наличии) 

изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с историей России XX - начала 

XXI в.;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учётом предло-

женной задачи, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной за-

дачи;  

проводить выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием дедуктивных, 

индуктивных умозаключений и по аналогии, строить логические рассуждения;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать во-

просы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, ар-

гументировать свою позицию, мнение;  

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по уста-

новлению причинно-следственных связей событий и процессов; оценивать на применимость и 

достоверность информацию; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результа-

там проведенного небольшого исследования, владеть инструментами оценки достоверности по-

лученных выводов и обобщений;  
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прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых усло-

виях и контекстах.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть позна-

вательных универсальных учебных действий:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

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

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различ-

ных видов и форм представления (справочная, научно- популярная литература, интернет-

ресурсы и другие);  

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстри-

ровать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинаци-

ями;  

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным или сформулирован-

ным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в кор-

ректной форме формулировать свои возражения;  

умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности обще-

ния; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать раз-

личие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятель-

но выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов, исторических источников и другие.  

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных 

учебных действий:  

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах к принятию решений (индивидуально, в группе, групповой);  

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргумен-

тировать предлагаемые варианты решений;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения или его ча-

сти), корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учётом получения новых знаний 

об изучаемом объекте; проводить выбор и брать ответственность за решение;  

проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к оценке и изме-

нению ситуации;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оцен-

ку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации, вносить корректи-

вы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей;  
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оценивать соответствие результата цели и условиям;  

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людь-

ми;  

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в историче-

ских ситуациях и окружающей действительности);  

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участ-

ников общения.  

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при реше-

нии конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимо-

действия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-

нию (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпо-

чтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направле-

нию и координировать свои действия с действиями других членов команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сфор-

мулированным участниками взаимодействия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды в дости-

жение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой.  

В составе предметных результатов по освоению программы модуля следует выделить: 

представления обучающихся о наиболее значимых событиях и процессах истории России XX 

— начала XXI в., основные виды деятельности по получению и осмыслению нового знания, его 

интерпретации и применению в различных учебных и жизненных ситуациях.  

 

2.1.4. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно - программа по обществознанию, 

обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые ре-

зультаты освоения программы по обществознанию.  

Пояснительная записка.  

Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к резуль-

татам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, в соот-

ветствии с концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», а также с учётом 

федеральной рабочей программы воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части ООП ООО.  

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функции интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет последо-

вательно раскрывать обучающимся подросткового возраста особенности современного обще-

ства, различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с ос-

новными институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодей-

ствия социальные нормы.  

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях 

его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, пра-

вах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 

идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям.  
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Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной инфор-

мации помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-

экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапред-

метных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять 

их.  

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и об-

щественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», формиро-

ванию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в обще-

стве.  

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования яв-

ляются:  

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социаль-

ной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего 

народа;  

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации;  

развитие личности на исключительно важном этапе её социализации - в подростковом 

возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социаль-

ного поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, развитие интереса к изуче-

нию социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, само-

реализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой дея-

тельности;  

формирование у обучающихся целостной картины общества, соответствующее совре-

менному уровню знаний и доступной по содержанию для обучающихся подросткового возрас-

та; освоение обучающимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социаль-

ных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимо-

действия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражда-

нина;  

владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализи-

ровать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практиче-

ской деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства);  

создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 

институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающем-

ся российском обществе;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отно-

шений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в 

семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с нрав-

ственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

В соответствии с учебным планом основного общего образования общее количество ре-

комендованных учебных часов в 8-9 классах составляет 68 часов, по 1 часу в неделю при 34 

учебных неделях.  

Содержание обучения в 8 классе.  

Человек в экономических отношениях.  

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. Эко-

номический выбор.  
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Экономическая система и её функции. Собственность. Производство - источник эконо-

мических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. Производительность труда. Раз-

деление труда.  

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности.  

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. Рыночная экономика. Конкуренция. 

Спрос и предложение.  

Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков.  

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность 

производства.  

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица.  

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участ-

ники фондового рынка). Услуги финансовых посредников.  

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации.  

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, де-

нежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услу-

ги. Защита прав потребителя финансовых услуг.  

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребитель-

ские товары и товары длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семей-

ный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений.  

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. 

Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно- кредитная политика Рос-

сийской Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции.  

Человек в мире культуры.  

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование лич-

ности. Современная молодёжная культура.  

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества.  

Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном обще-

стве. Образование в Российской Федерации. Самообразование.  

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации.  

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода 

вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения в 

Российской Федерации.  

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества.  

Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информацион-

ная культура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете.  

Содержание обучения в 9 классе.  

Человек в политическом измерении.  
Политика и политическая власть. Государство - политическая организация общества. 

Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика.  

Форма государства. Монархия и республика - основные формы правления. Унитарное и 

федеративное государственно-территориальное устройство.  

Политический режим и его виды.  

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество.  

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, их роль в де-

мократическом обществе.  

Общественно-политические организации.  

Гражданин и государство.  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия - демократическое фе-

деративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия - социальное 
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государство. Основные направления и приоритеты социальной политики российского государ-

ства. Россия - светское государство.  

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Россий-

ской Федерации. Президент - Глава государства Российская Федерация. Федеральное Собрание 

Российской Федерации: Государственная Дума Российской Федерации и Совет Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система в Российской Федерации. Конститу-

ционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации.  

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации.  

Г осударственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты Россий-

ской Федерации: республика, край, область, город федерального значения, автономная область, 

автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации.  

Местное самоуправление.  

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. Граж-

данство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей 

гражданина Российской Федерации.  

Человек в системе социальных отношений.  

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп.  

Социальная мобильность.  

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка.  

Социализация личности.  

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные 

роли членов семьи.  

Этнос и нация. Россия - многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге 

культур.  

Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты и пути их раз-

решения. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и об-

щества. Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость 

здорового образа жизни.  

Человек в современном изменяющемся мире.  

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и послед-

ствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. Эко-

логическая ситуация и способы её улучшения.  

Молодёжь - активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение.  

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера.  

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода 

и спорт.  

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности обще-

ния в виртуальном пространстве.  

Перспективы развития общества.  

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.  

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные россий-

ские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведе-

ния, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с 

другими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение прак-

тических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения 

по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реа-

лизации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, 
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неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, представление о способах противодействия коррупции; го-

товность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и вза-

имопомощи; активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней);  

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в по-

ликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное от-

ношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, бое-

вым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России, государствен-

ным праздникам, историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране;  

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания по-

следствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства;  

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осо-

знание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения, по-

нимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства;  

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребле-

ние алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоро-

вья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернет-

среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, ин-

формационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая, сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека;  

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологи-

ческой и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятель-

но выполнять такого рода деятельность, интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого, уважение к труду и результатам трудовой деятельно-

сти, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;  

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и есте-

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и со-

циальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической направлен-

ности;  
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8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совер-

шенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответству-

ющих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм соци-

альной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профес-

сиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды;  

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других;  

способность действовать в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 

других, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том чис-

ле умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навы-

ки и компетенции из опыта других;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

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

ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие;  

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выпол-

нять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкрети-

зировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области кон-

цепции устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;  

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, форму-

лировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

 

В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у обу-

чающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуни-

кативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать суще-

ственные признаки социальных явлений и процессов;  

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для 

их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматрива-

емых фактах, данных и наблюдениях;  
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предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит 

информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вари-

антов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критери-

ев).  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать во-

просы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, ар-

гументировать свою позицию, мнение;  

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по уста-

новлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объ-

ектов между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследо-

вания; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых усло-

виях и контекстах.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть позна-

вательных универсальных учебных действий:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

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

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различ-

ных видов и форм представления;  

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации;  

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим ра-

ботником или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения;  

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невер-

бальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в кор-

ректной форме формулировать свои возражения;  

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности обще-

ния;  
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сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятель-

но выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятив-

ных универсальных учебных действий:  

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений в группе);  

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргумен-

тировать предлагаемые варианты решений;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректи-

ровать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;  

проводить выбор и брать ответственность за решение.  

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при реше-

нии конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимо-

действия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выпол-

нять поручения, подчиняться;  

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпо-

чтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направле-

нию и координировать свои действия с другими членами команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сфор-

мулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

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

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.  

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллек-

та как части регулятивных универсальных учебных действий:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предви-

деть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение 

к меняющимся обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оцен-

ку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситу-

аций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям;  

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций;  

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

регулировать способ выражения эмоций;  
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осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим.  

 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне основного 

общего образования должны обеспечивать:  

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенно-

стях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального инсти-

тута, характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовер-

шеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, 

трудового и семейного права, основы налогового законодательства), процессах и явлениях в 

экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и политической 

сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации государственной вла-

сти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том чис-

ле несовершеннолетнего), системе образования в Российской Федерации; основах государ-

ственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры 

и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасно-

сти личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;  

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в 

том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 

служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность исто-

рии нашей Родины), государство как социальный институт;  

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности лю-

дей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах обще-

ственной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа со-

циальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том 

числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности, связи по-

литических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве;  

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать суще-

ственный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к 

различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные 

функции;  

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность 

людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их 

элементы и основные функции;  

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, про-

цессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражда-

нина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве;  

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для ар-

гументированного объяснения роли информации и информационных технологий в современ-

ном мире, социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного обра-

зования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости право-

мерного налогового поведения, противодействия коррупции, проведения в отношении нашей 

страны международной политики «сдерживания»; для осмысления личного социального опыта 

при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей;  
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8) умение с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни и 

личного социального опыта определять и аргументировать с точки зрения социальных ценно-

стей и норм своё отношение к явлениям, процессам социальной действительности;  

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические зада-

чи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 

формирования, накопления и инвестирования сбережений;  

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; 

умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таб-

лицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;  

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, гра-

фической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной без-

опасности при работе в Интернете;  

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критиче-

ски оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптирован-

ных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с соб-

ственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным со-

циальным опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя 

их аргументами;  

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рацио-

нальности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской дея-

тельностью, для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения недобро-

совестных практик), осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения;  

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансо-

вой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, 

прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства, составления лично-

го финансового плана, для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессио-

нальной сфере, а также опыта публичного представления результатов своей деятельности в со-

ответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) 

и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, лич-

ного финансового плана, резюме);  

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных цен-

ностей современного российского общества (гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур), осознание ценности 

культуры и традиций народов России.  

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по обществознанию:  

Человек в экономических отношениях:  

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных проявле-

ниях, экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования экономи-

ки, финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах государ-

ственной бюджетной и денежно- кредитной политики, о влиянии государственной политики на 

развитие конкуренции;  
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характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономиче-

ских системах, объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции 

денег;  

приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и 

проявления основных функций различных финансовых посредников, использования способов 

повышения эффективности производства;  

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

механизмы государственного регулирования экономики;  

сравнивать различные способы хозяйствования;  

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально- экономических 

кризисов в государстве;  

использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) 

результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов государствен-

ного регулирования экономики, государственной политики по развитию конкуренции, социаль-

но-экономической роли и функций предпринимательства, причин и последствий безработицы, 

необходимости правомерного налогового поведения;  

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с использованием 

обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё отношение к предприниматель-

ству и развитию собственного бизнеса;  

решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономиче-

ских действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов с использо-

ванием различных способов повышения эффективности производства, отражающие типичные 

ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие 

процессы;  

осмысленно читать тексты экономической тематики, преобразовывать текстовую эконо-

мическую информацию в модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о свободных и 

экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, экономических и 

социальных последствиях безработицы;  

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» о тенденциях развития экономики в нашей 

стране, о борьбе с различными формами финансового мошенничества;  

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным 

опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргу-

ментами;  

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономи-

ческой рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; 

граждан, защищающих свои экономические интересы; практики осуществления экономических 

действий на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования 

различных способов повышения эффективности производства, распределения семейных ресур-

сов, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовест-

ных практик);  

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяй-

ства, структуры семейного бюджета, составления личного финансового плана; для выбора про-

фессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбереже-

ний; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного 

выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере;  
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приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, заяв-

ление, резюме);  

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценно-

стей, взаимопонимания между людьми разных культур.  

Человек в мире культуры:  
осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о 

науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых рели-

гиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного общества;  

характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и нрав-

ственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сферу де-

ятельности, информационную культуру и информационную безопасность;  

приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования; 

влияния образования на социализацию личности; правил информационной безопасности;  

классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;  

сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды ис-

кусств;  

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования 

личности, взаимовлияние науки и образования;  

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования;  

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с использованием 

обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё отношение к информационной 

культуре и информационной решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм 

и многообразия духовной культуры;  

осмысленно читать тексты по проблемам развития современной культуры, составлять 

план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преоб-

разовывать предложенные модели в текст;  

осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о религиоз-

ных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о 

видах мошенничества в Интернете в разных источниках информации;  

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную ин-

формацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), 

при изучении культуры, науки и образования;  

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества;  

использовать полученные знания для публичного представления результатов своей дея-

тельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и регламен-

том;  

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей 

разных культур, национальных и религиозных ценностей.  

 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по обществознанию:  

Человек в политическом измерении:  

осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и 

внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе 

гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референ-

думе, о политических партиях;  

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демокра-

тии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое 

государство;  
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приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства на 

примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных общественных 

объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политических потрясений  

и социально-экономического кризиса в государстве;  

классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 

государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций;  

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с 

другими видами власти в обществе; демократические и недемократические политические ре-

жимы, унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию и 

республику, политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и референ-

дум;  

устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и 

государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи полити-

ческих потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;  

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической 

власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правово-

го государства и гражданского общества; для осмысления личного социального опыта при ис-

полнении социальной роли гражданина; о роли информации и информационных технологий в 

современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и 

государстве;  

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения 

в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм;  

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отража-

ющие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ролей 

избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического движения;  

осмысленно читать Конституцию Российской Федерации, другие нормативных правовые 

акты, учебных и иные тексты обществоведческой тематики, связанные с деятельностью субъек-

тов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о функциях госу-

дарства, политических партий, формах участия граждан в политике;  

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обще-

стве: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источ-

ников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информа-

ционной безопасности при работе в Интернете;  

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан 

нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме;  

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения 

учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и демократическим 

ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;  

использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая вы-

полнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав 

гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей дея-

тельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламен-

том;  

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей ми-

ра и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в 

парах и группах, исследовательские проекты.  

Гражданин и государство:  
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осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации госу-

дарственной власти в Российской Федерации, государственно- территориальном устройстве 

Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в Российской Феде-

рации; об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации;  

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с рес-

публиканской формой правления, как социальное государство, как светское государство; статус 

и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и функции Гос-

ударственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации;  

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, 

связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере куль-

туры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодей-

ствии коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма;  

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный при-

знак классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской Феде-

рации;  

сравнивать с использованием Конституции Российской Федерации полномочия цен-

тральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации;  

устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Россий-

ской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами че-

ловека и гражданина и обязанностями граждан;  

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в со-

временном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны междуна-

родной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия коррупции;  

использовать обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный соци-

альный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и 

патриотизма своё отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к про-

водимой по отношению к нашей стране политике «сдерживания»;  

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и собы-

тия в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях;  

систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в 

целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной 

власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего госу-

дарства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом;  

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию об основах кон-

ституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, конституци-

онном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов государственной власти, 

местном самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов и из предложенных учителем источников и учебных мате-

риалов, составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схе-

му;  

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней по-

литики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта 

Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публи-

каций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;  

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о важ-

нейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов 

государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федера-



86  

ции, соотносить её с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя 

их аргументами;  

оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско- правовой 

сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, 

выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;  

использовать полученные знания о Российской Федерации в практической учебной дея-

тельности (выполнять задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни 

для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты 

своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в соот-

ветствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;  

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при использовании портала государственных услуг;  

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей ми-

ра и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.  

Человек в системе социальных отношений:  
осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях 

и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базового 

социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного человече-

ства, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни;  

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского 

государства;  

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной по-

литики Российского государства;  

классифицировать социальные общности и группы;  

сравнивать виды социальной мобильности;  

устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; социаль-

ных различий и конфликтов;  

использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при ис-

полнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного объясне-

ния социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и алкого-

лизма для человека и общества;  

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов об-

щественной жизни и личного социального опыта своё отношение к разным этносам;  

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные вза-

имодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов;  

осмысленно читать тексты социальной направленности и составлять на основе учебных 

текстов план (в том числе отражающий изученный материал о социализации личности);  

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовывать 

информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в 

текст;  

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную 

информацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об от-

клоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении членами се-

мьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать современную 

социальную информацию;  

оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям 

других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения;  
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использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания соб-

ственного поведения с позиции здорового образа жизни;  

осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной 

принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур.  

Человек в современном изменяющемся мире:  

осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных 

проблемах;  

характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; глобали-

зацию как важный общемировой интеграционный процесс;  

приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия моло-

дёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора 

и карьерного роста;  

сравнивать требования к современным профессиям;  

устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации;  

использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных 

задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности здорового 

образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека;  

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов об-

щественной жизни и личного социального опыта своё отношение к современным формам ком-

муникации; к здоровому образу жизни;  

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связан-

ные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном про-

странстве;  

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и дру-

гих) по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора 

профессии;  

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли непре-

рывного образования в современном обществе.  

 

2.1.5.  Рабочая программа по учебному предмету «География» 
Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная область «Обще-

ственно-научные предметы») (далее соответственно - программа по географии, география) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по географии.  

Пояснительная записка.  

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результа-

тов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представлен-

ной в федеральной рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному применению 

при реализации обязательной части образовательной программы основного общего образова-

ния.  

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, ме-

тапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.  

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содер-

жание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и 

темам курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последова-

тельность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
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процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реа-

лизации требований к результатам освоения программы основного общего образования, требо-

ваний к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся.  

География - предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития 

природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных при-

родных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия 

природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий.  

Содержание географии на уровне основного общего образования является базой для реа-

лизации краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, тео-

рий, законов и гипотез на уровне среднего общего образования, базовым звеном в системе не-

прерывного географического образования, основой для последующей уровневой дифференциа-

ции.  

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:  

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания 

с другими народами на основе формирования целостного географического образа России, цен-

ностных ориентаций личности;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, про-

блем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приоб-

ретения новых знаний;  

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэколо-

гического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных комплексах, об 

основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 

местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального использования природ-

ных ресурсов, формирование способности поиска и применения различных источников геогра-

фической информации, в том числе ресурсов информационно- телекомуникационной сети «Ин-

тернет», для описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических 

явлений и процессов, жизненных ситуаций;  

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной слож-

ности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности про-

исходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и мно-

гоконфессиональном мире;  

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образо-

вания по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы гео-

графических знаний.  

Освоение содержания географии на уровне основного общего образования происходит с 

использованием географических знаний и умений, сформированных ранее в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир».  

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии - 136 часов: по 2 часа в 8 

и 9 классах.  

Содержание обучения географии в 8 классе.  

Географическое пространство России.  

История формирования и освоения территории России.  

История освоения и заселения территории современной России в XI-XVI вв. Расширение 

территории России в XVI-XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России 

в XX в. Воссоединение Крыма с Россией.  

Практическая работа «Представление в виде таблицы сведений об изменении границ 

России на разных исторических этапах на основе анализа географических карт».  
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Географическое положение и границы России.  

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница 

России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и 

исключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение Рос-

сии. Виды географического положения. Страны - соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. 

Моря, омывающие территорию России.  

Время на территории России.  
Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зо-

нальное время: роль в хозяйстве и жизни людей.  

Практическая работа «Определение различия во времени для разных городов России 

по карте часовых зон».  

Административно-территориальное устройство России. Районирование террито-

рии.  

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. Райони-

рование как метод географических исследований и территориального управления. Виды райо-

нирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный 

(Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: Европейский 

Север России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части 

России, Урал, Сибирь и Дальний Восток.  

Практическая работа: «Обозначение на контурной карте и сравнение границ федераль-

ных округов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического по-

ложения».  

Природа России.  

Природные условия и ресурсы России.  

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. При-

родно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рационального при-

родопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их раци-

онального использования. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, омы-

вающих Россию.  

Практическая работа «Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по 

картам и статистическим материалам».  

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.  

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектони-

ческие структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. Геохро-

нологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности их распространения на терри-

тории России. Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением основ-

ных групп полезных ископаемых по территории страны.  

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и 

их распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности че-

ловека. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края.  

Практические работы: «Объяснение распространения по территории России опасных 

геологических явлений», «Объяснение особенностей рельефа своего края».  

Климат и климатические ресурсы.  

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат 

России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности 

и рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распреде-
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ление температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлаж-

нения.  

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фрон-

ты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их влия-

нию. Карты погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факто-

ров. Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые клима-

тические изменения на территории России и их возможные следствия. Способы адаптации че-

ловека к разнообразным климатическим условиям на территории страны.  

Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. 

Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их возможные следствия. 

Особенности климата своего края.  

Практические работы: «Описание и прогнозирование погоды территории по карте по-

годы, «Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной радиа-

ции, средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряе-

мости по территории страны», «Оценка влияния основных климатических показателей своего 

края на жизнь и хозяйственную деятельность населения».  

Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы.  
Моря как аквальные природные комплексы. Реки России. Распределение рек по бассей-

нам океанов. Главные речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и 

их распространение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства 

России.  

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязне-

ния. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местно-

сти.  

Практические работы: «Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек 

России», «Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на тер-

ритории страны».  

Природно-хозяйственные зоны.  
Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные 

типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв 

различных природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению пло-

дородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением.  

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-

хозяйственных зон России.  

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компо-

нентов.  

Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы природно-

хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. Прогнозируемые последствия 

изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на территории России. Особо 

охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную книгу России.  

Практические работы: «Объяснение различий структуры высотной поясности в горных 

системах», «Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений 

на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации».  

Население России.  

Численность населения России.  
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Динамика численности населения России в XX-XXI вв. и факторы, определяющие её. 

Переписи населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения России и их географические различия в пределах разных ре-

гионов России. Геодемографическое положение России. Основные меры современной демогра-

фической политики государства. Общий прирост населения. Миграции (механическое движе-

ние населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный 

прирост населения. Причины миграций и основные направления миграционных потоков. При-

чины миграций и основные направления миграционных потоков России в разные исторические 

периоды. Государственная миграционная политика Российской Федерации. Различные вариан-

ты прогнозов изменения численности населения России.  

Практическая работа «Определение по статистическим данным общего, естественного 

(или) миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Россий-

ской Федерации или своего региона».  

Территориальные особенности размещения населения России.  

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Плот-

ность населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности населения в 

географических районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. 

Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и 

городские агломерации. Классификация городов по численности населения. Роль городов в 

жизни страны. Функции городов России. Монофункциональные города. Сельская местность и 

современные тенденции сельского расселения.  

Народы и религии России.  

Россия - многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Языковая классификация народов России. Крупней-

шие народы России и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемир-

ного культурного наследия ЮНЕСКО на территории России.  

Практическая работа «Построение картограммы «Доля титульных этносов в численно-

сти населения республик и автономных округов Российской Федерации».  

Половой и возрастной состав населения России.  

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения 

России в географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её определя-

ющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожи-

даемая) продолжительность жизни мужского и женского населения России.  

Практическая работа «Объяснение динамики половозрастного состава населения Рос-

сии на основе анализа половозрастных пирамид».  

Человеческий капитал России.  

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в 

уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество населения и пока-

затели, характеризующие его. Индекс человеческого развития (далее - ИЧР) и его географиче-

ские различия.  

Практическая работа «Классификация федеральных округов по особенностям есте-

ственного и механического движения населения».  

Содержание обучения географии в 9 классе.  

Хозяйство России.  

Общая характеристика хозяйства России.  

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая струк-

тура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирова-

ния и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы произ-
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водства. Экономико-географическое положение (далее - ЭГП) России как фактор развития её 

хозяйства. Валовой внутренний продукт (далее - ВВП) и валовой региональный продукт (далее 

— ВРП) как показатели уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общие осо-

бенности географии хозяйства России: территории опережающего развития, основная зона хо-

зяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р (далее - Стратегия пространственного 

развития Российской Федерации): цели, задачи, приоритеты и направления пространственного 

развития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в Стратегии ространственного 

развития Российской Федерации как «геостратегические территории».  

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории 

страны. Условия и факторы размещения хозяйства.  

Практическая работа «Определение влияния географического положения России на 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства».  

Топливно-энергетический комплекс (далее - ТЭК).  

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: 

география основных современных и перспективных районов добычи и переработки топливных 

ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных 

ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основ-

ные типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, исполь-

зующие возобновляемые источники энергии (далее - ВИЭ), их особенности и доля в производ-

стве электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады гидроэлектростанции 

(далее - ГЭС). Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения 

Энергетической стратегии России на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р.  

Практические работы: «Анализ статистических и текстовых материалов с целью срав-

нения стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах», «Сравнительная 

оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах стран».  

Металлургический комплекс.  

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и 

цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Факто-

ры размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География метал-

лургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлурги-

ческие базы России.  

Влияние металлургии на окружающую среду. Основные положения Стратегии развития 

чёрной и цветной металлургии России до 2030 года, утвержденной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. № 4260-р.  

Практическая работа «Выявление факторов, влияющих на себестоимость производства 

предприятий металлургического комплекса в различных регионах страны (по выбору)».  

Машиностроительный комплекс.  

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машино-

строительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей 

политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, значение отрасли 

для создания экологически эффективного оборудования. Перспективы развития машинострое-

ния России. Основные положения документов, определяющих стратегию развития отраслей 

машиностроительного комплекса.  

Практическая работа «Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностро-

ительного предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников информации» 

Химико-лесной комплекс.  
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Химическая промышленность.  

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России 

в мировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: основные 

районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основные поло-

жения стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года.  

Лесопромышленный комплекс.  

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основ-

ные районы и лесоперерабатывающие комплексы.  

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные 

положения Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвер-

жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от И февраля 2021 г. № 312-р 

(далее - Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года).  

Практическая работа «Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Россий-

ской Федерации до 2030 года» (главы 1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Рос-

сийской Федерации до 2030 года» (главы II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения 

перспектив и проблем развития комплекса».  

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

чение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклима-

тические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Растениеводство и 

животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда.  

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промыш-

ленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные райо-

ны и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. Стратегия развития агро-

промышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. 

№ 2567-р. Особенности АПК своего края.  

Практическая работа «Определение влияния природных и социальных факторов на 

размещение отраслей АПК».  

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

ное хозяйство - место и значение в хозяйстве.  

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

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География от-

дельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы.  

Транспорт и охрана окружающей среды.  

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы об-

служивания своего края.  

Проблемы и перспективы развития комплекса. Стратегия развития транспорта России на 

период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 

ноября 2021 г. № 3363-р.  

Федеральный проект «Информационная инфраструктура».  

Практические работы: «Анализ статистических данных с целью определения доли от-

дельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий», «Характе-

ристика туристско-рекреационного потенциала своего края».  
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Обобщение знаний.  
Государственная политика как фактор размещения производства. Стратегия простран-

ственного развития Российской Федерации до 2025 года: основные положения. Новые формы 

территориальной организации хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры хо-

зяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны (далее - ОЭЗ). Территории опережаю-

щего развития (далее - ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства.  

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. Стратегия экологической безопас-

ности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года» и государственные меры по переходу России к мо-

дели устойчивого развития.  

Практическая работа «Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в 

загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических материалов».  

Регионы России.  

Западный макрорегион (Европейская часть) России.  

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, Се-

веро-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. Гео-

графическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяй-

ство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Класси-

фикация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-

экономического развития; их внутренние различия.  

Практические работы: «Сравнение экономико-географического положения (далее - 

ЭГП) двух географических районов страны по разным источникам информации», «Классифи-

кация субъектов Российской Федерации одного из географических районов России по уровню 

социально-экономического развития на основе статистических данных».  

Восточный макрорегион (Азиатская часть) России.  
Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. Гео-

графическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяй-

ство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Класси-

фикация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-

экономического развития; их внутренние различия.  

Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двух географических райо-

нов (субъектов Российской Федерации) по заданным критериям», «Выявление факторов разме-

щения предприятий одного из промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)».  

Обобщение знаний.  
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Россий-

ской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федера-

ции».  

Россия в современном мире.  
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе 

международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Россия и страны Содружества Независимых Государств и Евразийского эконо-

мического союза.  

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплек-

са природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия России.  

 

Планируемые результаты освоения географии.  

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятель-
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ности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельно-

сти, в том числе в части:  

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в по-

ликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию природы, 

населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины - цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к исто-

рическому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия человече-

ства, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, 

своего края;  

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патрио-

тизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности;  

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также по-

ведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осозна-

ния последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы 

на основе личностного выбора с использованием нравственных ценностей и принятых в рос-

сийском обществе правил и норм поведения с учётом осознания последствий для окружающей 

среды;  

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе 

и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран 

мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества;  

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития природы 

и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читатель-

ской культурой как средством познания мира для применения различных источников географи-

ческой информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладе-

ние основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка 

на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индиви-

дуального и коллективного благополучия;  

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил без-

опасности в природе; навыков безопасного поведения в Интернет-среде; способность адаптиро-

ваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформиро-

ванность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого че-

ловека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и 

окружающей среде;  

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологи-
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ческой и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятель-

но выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание важно-

сти обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и раз-

витие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траек-

тории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потреб-

ностей;  

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

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

последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осо-

знание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, техноло-

гической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

 

В результате изучения географии на уровне основного общего образования у обучающе-

гося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать суще-

ственные признаки географических объектов, процессов и явлений;  

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процес-

сов и явлений, основания для их сравнения;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблю-

дений с учётом предложенной географической задачи;  

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процес-

сов и явлений; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключе-

ний, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических 

объектов, процессов и явлений;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выде-

ленных критериев).  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий:  

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания;  

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и про-

блем;  

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведче-

ском материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причин-

но-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и яв-

лениями;  

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследова-

ния;  
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

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

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть позна-

вательных универсальных учебных действий:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной зада-

чи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления;  

находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

в различных источниках географической информации;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информа-

ции;  

оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учи-

телем или сформулированным самостоятельно;  

систематизировать географическую информацию в разных формах.  

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах;  

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности обще-

ния;  

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участ-

ников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного исследования или проекта.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятив-

ных универсальных учебных действий:  

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректи-

ровать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте.  

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы;  

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаи-

модействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды;  

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной зада-

чей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу от-

ветственности.  

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллек-

та как части регулятивных универсальных учебных действий:  
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владеть способами самоконтроля и рефлексии;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оцен-

ку приобретённому опыту;  

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситу-

аций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям;  

принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

признавать своё право на ошибку и такое же право другого.  

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 8 класса обучаю-

щийся научится:  

характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России;  

находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российских учёных и путешественников в освоение страны;  

характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различных источников;  

различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы Рос-

сии;  

приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте;  

оценивать влияние географического положения регионов России на особенности приро-

ды, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

использовать знания о государственной территории и исключительной экономической 

зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения 

практико-ориентированных задач;  

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов 

страны;  

проводить классификацию природных ресурсов;  

распознавать типы природопользования;  

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географиче-

ской информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач: определять возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих тер-

риторию;  

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географиче-

ской информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач: объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических и метеоро-

логических опасных природных явлений на территории страны;  

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны;  

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны;  

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных тер-

риторий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-

рий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

иметь представление о географических процессах и явлениях, определяющих особенно-

сти природы страны, отдельных регионов и своей местности;  

объяснять распространение по территории страны областей современного горообразова-

ния, землетрясений и вулканизма;  

применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дю-

на» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  
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применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использо-

вать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; использовать понятия 

«циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения особенностей погоды отдель-

ных территорий с помощью карт погоды;  

проводить классификацию типов климата и почв России; распознавать показатели, ха-

рактеризующие состояние окружающей среды; показывать на карте и (или) обозначать на кон-

турной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; 

крупные реки и озёра, границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон 

в пределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзло-

ты;  

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае при-

родных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

приводить примеры рационального и нерационального природопользования; приводить 

примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных и расте-

ний, занесённых в Красную книгу России;  

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изуче-

ния особенностей населения России;  

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на тер-

ритории страны;  

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми пока-

зателями и показателями других стран;  

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численно-

сти населения России, её отдельных регионов и своего края;  

проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным основа-

ниям;  

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозраст-

ной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни;  

применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», 

«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населения», «ос-

новная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок город-

ского типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая продолжитель-

ность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», 

«рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач;  

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) геогра-

фическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач.  

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 9 класса обучаю-

щийся научится:  

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изуче-

ния особенностей хозяйства России;  
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представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач;  

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функ-

циональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-

ориентированных задач;  

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может 

быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи;  

применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», «от-

раслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения 

производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «терри-

тория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность производства», «природно-

ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфра-

структура», «сфера обслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-лесной ком-

плекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического по-

ложения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль Рос-

сии как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяй-

ства и регионов России;  

различать территории опережающего развития, Арктическую зону и зону Севера России;  

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально- экономиче-

ского развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источ-

ников;  

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных ис-

точников географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 

окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе 

возобновляемых источников энергии на основе ВИЭ;  

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России 

(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия разме-

щения производства, современные формы размещения производства);  

различать ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития страны и её регионов;  

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал;  

различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажиро-

оборот;  

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленно-

сти, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства;  

использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различ-

ных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и терри-

ториальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; оце-

нивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных производств;  

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных тер-

риторий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-

рий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реа-

лизуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической безопасности;  

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природ-

ные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для 
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принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной 

экономики;  

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особен-

ности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регио-

нов страны;  

сравнивать географическое положение, географические особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России;  

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на окру-

жающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре со-

циально-экономического развития России, месте и роли России в мире;  

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местопо-

ложение на географической карте;  

характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

2.1.6. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедея-
тельности» 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее 

соответственно - программа ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную записку, содержание обуче-

ния, планируемые результаты освоения программы по ОБЖ.  

Пояснительная записка.  

Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной рабочей програм-

мы воспитания, концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП ООО.  

Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике последова-

тельного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и ра-

зумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения 

обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности жиз-

недеятельности.  

Программа ОБЖ обеспечивает:  

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения;  

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих преем-

ственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне образо-

вания;  

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых 

для последующей жизни;  

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности;  

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодопол-

нение, способствующее формированию практических умений и навыков.  

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено деся-

тью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета 

на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне 

среднего общего образования:  

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»;  

модуль № 2 «Безопасность в быту»;  
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модуль № 3 «Безопасность на транспорте»;  

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»;  

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»;  

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»;  

модуль № 7 «Безопасность в социуме»;  

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»;  

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»;  

модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении без-

опасности жизни и здоровья населения».  

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

основного общего образования Программа ОБЖ предполагает внедрение универсальной струк-

турно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме без-

опасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность —> по возможности её избегать —> при 

необходимости действовать».  

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опас-

ностей:  

помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные условия; ком-

муникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры и другие.  

Программой ОБЖ предусматривается использование практико-ориентированных интер-

активных форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных си-

стем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на 

учебных занятиях должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные тех-

нологии не способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся.  

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и ре-

гиональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России (кри-

тичные изменения климата, негативные медико-биологические, экологические, информацион-

ные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасно-

сти, их значение не только для самого человека, но также для общества и государства. При этом 

центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоро-

вья каждого человека.  

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образова-

ние подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентич-

ности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершен-

ствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ определя-

ется системообразующими документами в области безопасности: Стратегия национальной без-

опасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 

2 июля 2021 г. № 400, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвер-

жденная Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные 

цели развития Российской Федерациина период до 2030 года, утвержденные Указом Президен-

та Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.  

ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение 

необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, 

формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением 

других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория без-

опасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения всего 

комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную 
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систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать 

для обучающихся построение модели индивидуального безопасного поведения в повседневной 

жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности.  

ОБЖ входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности жиз-

недеятельности», является обязательным для изучения на уровне основного общего образова-

ния.  

Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений распо-

знавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные 

вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход 

содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья чело-

века, формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, 

предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для успеш-

ной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, спо-

собствует проведению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности.  

Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образования является формирование 

у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает:  

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе по-

нимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и 

возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений при-

менять необходимые средства и приемы рационального и безопасного поведения при их прояв-

лении;  

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства;  

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения нацио-

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании 

культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, углублен-

ного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситу-

аций для личности, общества и государства ОБЖ может изучаться в 5-7 классах из расчета 1 час 

в неделю за счет использования части учебного плана, формируемого участниками образова-

тельных отношений (всего 102 часа).  

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЖ в 8-9 классах, составляет 68 

часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего образо-

вания.  

Лицей вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий учеб-

ного предмета ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей мо-

жет быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных (географических, соци-

альных, этнических и другие), а также бытовых и других местных особенностей.  

Содержание обучения.  

Модуль №1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»:  
цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для человека;  

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности жизнедея-

тельности»;  

источники и факторы опасности, их классификация;  

общие принципы безопасного поведения;  

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и чрезвы-

чайной ситуаций; уровни взаимодействия человека и окружающей среды;  
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механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила по-

ведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Модуль № 2 «Безопасность в быту»:  

основные источники опасности в быту и их классификация;  

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания;  

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ и 

их опасности;  

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи;  

правила комплектования и хранения домашней аптечки;  

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой по-

мощи;  

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и правила оказа-

ния первой помощи;  

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них;  

пожар и факторы его развития;  

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и пра-

вила оказания первой помощи;  

первичные средства пожаротушения;  

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность за 

ложные сообщения;  

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности;  

ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми;  

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения 

при попытке проникновения в дом посторонних;  

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения;  

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок дей-

ствий при авариях на коммунальных системах.  

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»:  

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности участ-

ников дорожного движения;  

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов;  

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие элементы и 

правила их применения; правила дорожного движения для пассажиров;  

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и 

правила его применения;  

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных транспорт-

ных средствах, в том числе вызванных террористическим актом; правила поведения пассажира 

мотоцикла;  

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средств 

передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и другие), правила безопас-

ного использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов);  

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста;  

правила подготовки велосипеда к пользованию;  

дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения;  

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий;  

порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия;  

порядок действий при пожаре на транспорте;  

особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного, водного, 

воздушного);  
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обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на отдель-

ных видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом;  

первая помощь и последовательность её оказания;  

правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах в результате чрезвы-

чайных ситуаций на транспорте.  

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»:  

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в обще-

ственных местах;  

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;  

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового пре-

бывания людей;  

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку;  

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара;  

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий;  

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, по-

рядок действий при их возникновении;  

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и пред-

метов, а также в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и осво-

бождении заложников;  

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами.  

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»:  

чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация;  

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными, по-

рядок действий при встрече с ними; порядок действий при укусах диких животных, змей, пау-

ков, клещей и насекомых;  

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые 

для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями;  

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному 

автономному существованию;  

порядок действий при автономном существовании в природной среде;  

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия;  

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, поря-

док действий при нахождении в зоне природного пожара;  

горы и классификация горных пород, правила безопасного поведения в горах;  

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в ла-

вину;  

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для сниже-

ния риска попадания под камнепад;  

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя;  

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня;  

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в подготовленных 

и неподготовленных местах;  

порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при нахож-

дении на плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при об-

наружении человека в полынье;  

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении;  

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне цуна-

ми;  
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ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при ураганах, 

бурях и смерчах;  

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу;  

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок дей-

ствий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне извер-

жения вулкана;  

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для устойчи-

вого развития общества;  

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке.  

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»:  

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для че-

ловека;  

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными изделиями бытового назначения 

(игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие);  

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья;  

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; механизм распро-

странения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты от них;  

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые государством по обеспече-

нию безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения;  

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска неинфек-

ционных заболеваний;  

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них;  

диспансеризация и её задачи;  

понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», современные мо-

дели психического здоровья и здоровой личности;  

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы самоконтроля и 

саморегуляции эмоциональных состояний;  

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм ока-

зания первой помощи;  

назначение и состав аптечки первой помощи;  

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы психо-

логической поддержки пострадавшего.  

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»:  

общение и его значение для человека, способы организации эффективного и позитивного 

общения;  

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного взаимодей-

ствия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения;  

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта;  

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, безопас-

ные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций;  

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных 

проявлениях;  

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора); опасные фор-

мы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг;  

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и 

способы противостояния им;  
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приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и здо-

ровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и способы 

защиты от них;  

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасно-

го поведения;  

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.  

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»:  

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и компью-

терных угроз, положительные возможности цифровой среды;  

риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделий бытового назначе-

ния (игровых приставок, мобильных телефонов сотовой связи и другие);  

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникно-

вения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве;  

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их разно-

видности;  

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных и 

опасных ситуаций в цифровой среде; основные виды опасного и запрещённого контента в Ин-

тернете и его признаки, приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета;  

противоправные действия в Интернете;  

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы);  

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного ис-

пользования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную деструк-

тивную деятельность.  

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:  

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты 

проявления и последствия;  

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни террористи-

ческой опасности;  

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и терро-

ризму, контртеррористическая операция и её цели;  

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического 

поведения;  

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их обна-

ружении;  

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта;  

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв 

взрывного устройства).  

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»:  

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), её задачи, структура, режимы функционирования;  

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственности, 

порядок взаимодействия с ними;  

общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и здо-

ровья населения;  
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права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций;  

антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной безопасно-

сти;  

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИ-

ОН;  

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в том числе 

при авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ;  

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 

фильтрующим противогазом;  

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения 

при объявлении эвакуации.  

 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ.  

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и 

проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде 

всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личност-

ному самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и со-

блюдению правил экологического поведения; к целенаправленной социально значимой дея-

тельности; принятию внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

к окружающим людям и к жизни в целом.  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, долж-

ны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. Личностные результаты изучения 

ОБЖ включают:  

1) патриотическое воспитание:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Россий-

ской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Ро-

дины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым дости-

жениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране;  

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполне-

нию конституционного долга - защите Отечества;  

2) гражданское воспитание:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

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

ции, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискри-

минации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление 

об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представ-

ление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной дея-

тельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправле-

нии в образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности (во-

лонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней);  
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сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;  

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и междуна-

родной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в решении 

задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современ-

ности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, непри-

ятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к кон-

структивному диалогу с другими людьми;  

3) духовно-нравственное воспитание:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готов-

ность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с по-

зиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивиду-

ального и общественного пространства;  

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и 

здоровью окружающих;  

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности других людей;  

4) эстетическое воспитание:  

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и со-

здавать прекрасное в повседневной жизни;  

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведе-

ния в повседневной жизни;  

5) ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основ-

ных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с при-

родной и социальной средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия;  

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов воз-

никновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, кото-

рые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное 

движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы);  

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные 

решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей;  

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия:  

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;  

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансирован-

ный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навы-

ков безопасного поведения в Интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуа-
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циям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

умение принимать себя и других, не осуждая;  

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь управлять собствен-

ным эмоциональным состоянием;  

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

права другого человека;  

7) трудовое воспитание:  

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

зации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для это-

го; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам тру-

довой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;  

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях;  

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхатель-

ные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;  

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в об-

щественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 

культурной среды);  

8) экологическое воспитание:  

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения за-

дач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных послед-

ствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобаль-

ного характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, при-

носящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в усло-

виях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности;  

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопас-

ной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания.  

 

В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и срав-

нения, критерии проводимого анализа;  
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с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматрива-

емых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной за-

дачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вари-

антов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критери-

ев).  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий:  

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматрива-

емым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни;  

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения, проводить обоснованные выводы по результатам исследо-

вания;  

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного 

объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в но-

вых условиях и контекстах.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть позна-

вательных универсальных учебных действий:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

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

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различ-

ных видов и форм представления;  

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстри-

ровать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинаци-

ями;  

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим ра-

ботником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизиро-

вать информацию; овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся.  

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции 

в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения кон-

фликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и 

намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды;  

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной за-

дачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога;  
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публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать 

наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные матери-

алы.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятив-

ных универсальных учебных действий:  

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях;  

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 

составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных 

возможностей и имеющихся ресурсов;  

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 

решение.  

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллек-

та как части регулятивных универсальных учебных действий:  

давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оцен-

ку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

оценивать соответствие результата цели и условиям;  

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и анали-

зировать их причины;  

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регули-

ровать способ выражения эмоций;  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку 

свою и чужую;  

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг.  

 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при реше-

нии конкретной учебной задачи;  

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою 

роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах);  

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным 

участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой.  

 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне основного общего обра-

зования  

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ куль-

туры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования 

модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни.  

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 

использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний 

основ комплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведе-

ния в повседневной жизни.  
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Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать:  

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства;  

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих;  

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия 

в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;  

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и между-

народной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам современно-

сти: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств;  

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к вы-

полнению конституционного долга - защите Отечества;  

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера;  

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых ви-

дов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в раз-

личных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы);  

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, 

приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отмо-

рожениях, отравлениях;  

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и прини-

мать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и 

возможностей;  

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной без-

опасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на терри-

тории проживания;  

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций 

во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, обществен-

ные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы).  

 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством вклю-

чения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ.  

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность 

для освоения обучающимися модулей ОБЖ.  

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения 

учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям:  

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»:  

объяснять понятия «опасная ситуация» и «чрезвычайная ситуация», анализировать, в чём 

их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характе-

ра);  

раскрывать смысл понятия «культура безопасности» (как способности предвидеть, по 

возможности избегать, действовать в опасных ситуациях);  
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приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или нане-

сения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства;  

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, 

биологические, химические, психологические, социальные источники опасности - люди, жи-

вотные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного проис-

хождения;  

раскрывать общие принципы безопасного поведения;  

Модуль № 2 «Безопасность в быту»:  

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища;  

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, электропри-

боры, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты);  

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности;  

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение 

опасных ситуаций в быту;  

распознавать ситуации криминального характера;  

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения;  

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного происхож-

дения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализация, элек-

троэнергетические и тепловые сети);  

безопасно действовать в ситуациях криминального характера;  

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе пра-

вильно использовать первичные средства пожаротушения;  

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»:  

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, железнодо-

рожный, водный, воздушный);  

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, во-

дителя велосипеда и иных средств передвижения;  

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числе 

криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта;  

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на 

транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе вы-

званного террористическим актом;  

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»:  

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том 

числе техногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуации криминогенного 

и антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия);  

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в 

толпе);  

знать правила информирования экстренных служб;  

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (потенци-

ально опасных) вещей и предметов;  

эвакуироваться из общественных мест и зданий;  

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных ме-

стах;  

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников;  

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера;  

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»:  

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для 

устойчивого развития общества;  
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помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологиче-

ской обстановке;  

соблюдать правила безопасного поведения на природе;  

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года;  

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций метеорологиче-

ского происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, 

сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные);  

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде;  

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая ве-

роятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными 

насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями;  

знать и применять способы подачи сигнала о помощи;  

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»:  

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа 

жизни;  

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;  

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, ре-

жима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия);  

негативно относиться к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания, 

игровая зависимость);  

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний;  

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемии, пандемии);  

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обес-

печению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-

социального характера;  

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях;  

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»:  

приводить примеры межличностного и группового конфликта;  

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций;  

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (трав-

ля);  

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их 

основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов противостоять 

манипуляциям;  

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозритель-

ными людьми, у которых могут иметься преступные намерения);  

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и 

в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной ко-

манды, группе друзей;  

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике совре-

менных молодёжных увлечений;  

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных манипу-

ляциях;  

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»:  

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризовать потенци-

альные риски и угрозы при использовании сети Интернет, предупреждать риски и угрозы в Ин-
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тернете (в том числе вовлечения в экстремистские, террористические и иные деструктивные 

Интернетсообщества);  

владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных изделий быто-

вого назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие);  

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций;  

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании 

Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных 

сетях);  

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:  

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия;  

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельно-

сти;  

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстремиз-

му в Российской Федерации;  

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте;  

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опас-

ных) вещей и предметов;  

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников;  

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении без-

опасности жизни и здоровья населения»:  

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения в Российской Федерации;  

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения при 

возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного характера;  

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуа-

ций;  

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области без-

опасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных ситуа-

циях;  

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных обязанностей;  

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуа-

ций. 

 

2.1.7. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 
8 класс 

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, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, от-

каз от 

вредных привычек. 

3. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
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4. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на  

           будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружа-

ющей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транс-

порт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интер-

нет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, сто-

лицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (нацио-

нальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести 

_ диалоги этикетного характера, 

_ диалог-расспрос, 

_ диалог-побуждение к действию, 

_ диалог-обмен мнениями, 

_ комбинированные диалоги. 

Объем диалога - от 4-5 реплик. Продолжительность диалога – 1,5-2 минуты. 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение,  

рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристи-

ка) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочи-

танный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – 10-12 фраз. Продолжительность монолога - 1,5- 

2 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентич-

ных 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, стихотворе-

ние и др. 

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 аутентич-

ном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языко-

вых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования - до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации пред-

полагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных корот-

ких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования - до 1,5 мин. 

Чтение 
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Уметь: 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникно-

вения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выбороч-

ным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать по-

желания (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). 

Объём личного письма - около 100-110 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать резуль-

таты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лек-

сикограмматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого ино-

странного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуа-

ции общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усво-

енных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оце-

ночную лекси ку, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка.  

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/ise (revise); существитель-

ных:- 

sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence); -ment (environment), 

-ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); прилагательных: 

un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international), -y (buzy), -ly (lovely), -ful 

(careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving), -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); наречий-ly (usually); числительных: -teen 

(fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); прилагательное + прилагательное 

(wellknown); прилагательное + существительное (blackboard); местоимение + существительное 

(selfrespect); 

3) конверсия: 

- образование существительных от неопределенной формы глагола (to play - play);   

образование прилагательных от существительных (cold- cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
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Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и  

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

- Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с не-

сколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last 

year); предложения с начальным 'It' и с начальным 'There + to be' (It's cold. It's five o'clock. It's in-

teresting. It was winter. There are a lot of trees in the park). _ Сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. _ Сложноподчиненные предложения с союзами и союз-

ными словами what, when, why. which, that, who, if, because, that's why, than, so. 

- Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that. 

- Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

Условные предложения реального (Conditional I - If it doesn't rain, they'll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II - If I were rich, I would help the endangered animals; Condi-

tional III - If she had asked me, I would have helped her). 

- Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разде-

лительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). _ Побуди-

тельные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't worry) форме. 

- Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

- Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

- Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

- Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

- Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at 

the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

- Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

- Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

- Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в  

настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложе-

ния в плане настоя щего и прошлого. 

- Причастия настоящего и прошедшего времени. 

- Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без  

различения их функций. 

- Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

- Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими  

названиями). 

- Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с  

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существи-

тельные в функции прилагательного (art gallery). 

- Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по прави-

лу (little less - least). 

- Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсо-

лютной 
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форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, не-

определенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

- Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагатель-

ными 

(fast, high). 

- Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.  

_ Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Английский язык 

9 класс 

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, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия.  

Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, от-

каз 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 профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружа-

ющей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транс-

порт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интер-

нет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, сто-

лицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (нацио-

нальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести 

_ диалоги этикетного характера, 

_ диалог-расспрос, 

_ диалог-побуждение к действию, 

_ диалог-обмен мнениями, 

_ комбинированные диалоги. 

Объем диалога - от 4-5 реплик. Продолжительность диалога – 1,5-2 минуты. 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами 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 – 10-12 фраз. Продолжительность монолога - 1,5- 2  ми-

нуты. 

Аудирование 
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Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием ос-

новного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависи-

мости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, 

 публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 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 

Уметь: 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакоми-

тельное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

- 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). 

Объём личного письма - около 100-110 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты  

проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого  

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные 
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навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации об-

щения в пределах тематики основной школы, 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. Ос-

новные  

способы словообразования: 

1) аффиксация: 

глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/ise (revise); существительных:- 

sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence); -ment (environment), -ity 

(possibility) -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); прилагательных: un- 

(unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international), -y (buzy), -ly (lovely), -ful (care-

ful), -al (historical) -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving), -ous (dangerous), -able/-ible (en-

joyable/responsible), - 

less (harmless), -ive (native); наречий-ly (usually); числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th 

(sixth); 

2) словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); прилагательное + прилагательное 

(wellknown); 

прилагательное + существительное (blackboard); местоимение + существительное (selfrespect); 

3) конверсия: 

- образование существительных от неопределенной формы глагола (to play - play); _ образова-

ние 

прилагательных от существительных (cold- cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и  

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

- Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year);  

предложения с начальным 'It' и с начальным 'There + to be' (It's cold. It's five o'clock. It's interest-

ing. It was winter. There are a lot of trees in the park). _ Сложносочиненные предложения с сочи-

нительными союзами and, but, or. _ Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why. which, that, who, if, because, that's why, than, so. 

- Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели 

с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

- Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

_ Условные предложения реального (Conditional I - If it doesn't rain, they'll go for a picnic) и нере-

ального характера (Conditional II - If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional 

III - If she had asked me, I would have helped her). 

- Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделитель- 

ный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). _ Побудительные 

предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't worry) форме. 

- Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

- Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

- Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

- Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 
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- Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the sta-

tion 

tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном  

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

- Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; 

Past Perfect Passive). 

- Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

- Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в  

настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

- Причастия настоящего и прошедшего времени. 

- Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без  

различения их функций. 

- Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

- Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими названия- 

ми). 

- Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с  

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существи-

тельные в функции прилагательного (art gallery). 

- Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little 

- 

less - least). 

- Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопреде-

ленные 

местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

- Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 

- Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.  

_ Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

2.1.8.  Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) 

Алгебра 

8 класс 

Глава 1. Простейшие функции. Квадратные корни 

Простейшие функции и графики 

Числовые неравенства. Координатная ось. Модуль числа. Множества чисел. Декартова 

система  

координат на плоскости. Функция, график функции. Функции y = x, y = x2, у = , их свой-

ства и графики. 

Основная цель – ввести понятия функции и её графика, изучить свойства простейших 

функций и их графики. 

Квадратные корни 

Квадратный корень. Арифметический квадратный корень. Свойства арифметических 

квадратных корней. Квадратный корень из натурального числа. Приближённое вычисление 

квадратных 

корней. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 
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Основная цель – освоить понятия квадратного корня и арифметического квадратного 

корня; 

выработать умения преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни. 

Глава 2. Квадратные и рациональные уравнения 

Квадратные уравнения 

Квадратный трёхчлен. Квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение квадратных 

уравнений к решению задач. 

Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения и задачи, сводящиеся 

к  

квадратным уравнениям. 

Рациональные уравнения 

Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение. Уравне-

ние, 

одна часть которого — алгебраическая дробь, а другая равна нулю. Решение задач при 

помощи  

рациональных уравнений. Разложение многочленов на множители и решение уравнений. 

Основная цель – выработать умения решать рациональные уравнения и использовать их 

для 

решения текстовых задач. 

Глава 3. Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции 

Линейная функция 

Прямая пропорциональная зависимость, график функции у = kx. Линейная функция и ее  

график. Равномерное движение. Уравнение прямой. 

Основная цель – ввести понятия прямой пропорциональной зависимости (функции у = 

kx) и 

линейной функции; выработать умение решать задачи, связанные с графиками этих 

функций. 

Квадратичная функция 

Квадратичная функция и её график. Уравнение окружности. Построение графиков функ-

ций, 

содержащих модули. 

Основная цель – изучить квадратичную функцию и её график; выработать умение ре-

шать за- 

дачи, связанные с графиком квадратичной функции. 

Дробно-линейная функция 

Функция обратной пропорциональности и её график. Дробно-линейная функция и её 

график. 

Основная цель – ввести понятие функции обратной пропорциональности; изучить дроб-

но- 

линейную функцию и её график; выработать умение решать задачи, связанные с графи-

ком дробно- 

линейной функции. 

Глава 4. Системы рациональных уравнений 

Системы рациональных уравнений 

Понятие системы рациональных уравнений. Системы уравнений первой и второй степе-

ни. 

Решение задач при помощи рациональных уравнений. 

Основная цель – выработать умение решать системы уравнений первой и второй степе-

ни,  

системы рациональных уравнений, задачи, приводящие к таким системам. 
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Графический способ решения систем уравнений 

Графический способ решения систем двух уравнений с двумя неизвестными и исследо-

вания 

системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. Решение систем уравне-

ний и уравнений графическим способом. Решение уравнений в целых числах. 

Основная цель – выработать умение решать системы уравнений и уравнения графиче-

ским 

способом. 

 

Алгебра 

9 класс 

 

Повторение курса алгебры за 8 класс  

Действительные числа. Квадратные уравнения. Рациональные уравнения. Функции и их 

графики. Решение задач. 

Глава I. Неравенства  
Линейные неравенства с одним неизвестным  

Неравенства первой степени с одним неизвестным. Применение графиков к решению 

неравенств первой степени с одним неизвестным. Линейные неравенства с одним неизвестным. 

Системы линейных неравенств с одним неизвестным. 

Основная цель – выработать умение решать неравенства первой степени с одним неиз-

вестным, линейные неравенства и системы линейных неравенств. 

Неравенства второй степени с одним неизвестным  

Неравенства второй степени с одним неизвестным. Неравенства, сводящиеся к неравен-

ствам второй степени. 

Основная цель – выработать умение решать неравенства второй степени с одним неиз-

вестным. 

Рациональные неравенства  

Метод интервалов. Решение рациональных неравенств. Система рациональных нера-

венств. Нестрогие рациональные неравенства.  

Основная цель – выработать умение решать рациональные неравенства и их системы, не-

строгие неравенства. 

Глава II. Степень числа  
Функция у = х

n
  

Свойства функции у = х
n
 и ее график.  

Основная цель – изучить свойства функции у = х
n 

и её график. 

Корень n-й степени 

Корень n-й степени. Корни четной и нечетной степени. Арифметический корень. Свой-

ства корней п-й степени. Корень n-й степени из натурального числа. Функция ny х  (х ≥ 0). 

Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Основная цель – изучить свойства функции ny х  (х ≥ 0) и её график, свойства корня 

n-й степени; выработать умение преобразовывать выражения, содержащие корни n-й степени. 

Глава III. Последовательности  

Числовая последовательность 

Понятие и свойства числовых последовательностей. 

Основная цель – изучить свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия  

Арифметическая прогрессия. Формула суммы n первых членов арифметической 

прогрессии. 
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Основная цель – выработать умения, связанные с задачами на арифметическую 

прогрессию. 

Геометрическая прогрессия 

Геометрическая прогрессия. Формула суммы n первых членов геометрической  

прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  

Основная цель – выработать умения, связанные с задачами на геометрическую  

прогрессию. 

Глава IV. Тригонометрические формулы  

Угол и его мера 

Понятие угла. Градусная и радианная меры углов. 

Основная цель – усвоить понятия градусной и радианной мер углов. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла 

Определение синуса и косинуса угла. Основные формулы для sin  и cos . Тангенс и 

котангенс угла. Косинус разности и косинус суммы двух углов. Синус суммы и синус разности 

двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и половинных углов. 

Произведение синусов и косинусов. 

Основная цель – усвоить понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного 

угла, формулы косинуса и синуса гуммы и разности двух углов, суммы и разности косинусов и 

синусов, формулы для двойных и половинных углов; выработать умение выполнять тожде-

ственные преобразования тригонометрических выражений с использованием выведенных фор-

мул. 

Глава V. Элементы приближенных вычислений, статистики, комбинаторики и тео-

рии вероятностей  

Приближения чисел 

Абсолютная и относительная погрешности приближения. Приближения суммы и разно-

сти, произведения и частного двух чисел, суммы нескольких слагаемых. Приближенные вычис-

ления с калькулятором. 

Основная цель – усвоить понятия абсолютной и относительной погрешностей приближе-

ния, выработать умение выполнять оценку результатов вычислений.  

Описательная статистика 

Способы представления числовых данных. Характеристика числовых данных. 

Основная цель – изучить способы представления числовых данных, характеристики 

числовых данных 

Комбинаторика 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умноже-

ния. Перестановки. Размещения. Сочетания.  

Основная цель – усвоить решение комбинаторных задач перебором вариантов, понятия 

перестановок, размещений, сочетаний. 

Введение в теорию вероятностей 

Понятие о случайном событии. Частота случайного события. Сумма, произведение и 

разность случайных событий. Несовместные события. Независимые события.  

Основная цель – усвоить понятия случайного события, несовместного события, незави-

симого события, свойства случайных событий. 

Повторение курса алгебры за 9 класс  

Преобразование алгебраических выражений, алгебраических дробей. Уравнения и нера-

венства (в т. ч. с параметрами и модулем). Системы уравнений. Системы неравенств. Построе-

ние графиков функций и их исследование. Последовательности. Тригонометрические формулы. 

Решение текстовых задач. 

 

Геометрия 
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8 класс 

Четырёхугольники  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и цен-

тральная симметрии. 

Основная цель  – изучить наиболее важные виды четырёхугольников — параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой 

или центральной симметрией. 

Площадь   

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, тре-

угольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель –  расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления уча-

щихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, па-

раллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии – теорему 

Пифагора. 

Подобные треугольники  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к дока-

зательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

Основная цель  – ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подо-

бия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометри-

ческого аппарата геометрии. 

Окружность  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, её свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписан-

ная и описанная окружности. 

Основная цель  – расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 

изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя замеча-

тельными точками треугольника. 

Повторение  Решение задач 

 

Геометрия 

9 класс 

 

Повторение курса геометрии за 8 класс  

Четырехугольники. Площади. Вписанная и описанная окружности.  

Векторы  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение век-

тора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Основная цель – научить учащихся выполнять действия над векторами как направлен-

ными отрезками. 

Метод координат  

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и пря-

мой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Основная цель – познакомить с использованием векторов и метода координат при реше-

нии геометрических задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов  

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение тре-

угольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 
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Основная цель – развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 

Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоуголь-

ника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Пло-

щадь круга. 

Основная цель – расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот Наложения и движения. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основ-

ными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Обобщающее повторение курса планиметрии 7-9 классов  

Начальные геометрические сведения. Параллельные прямые. Треугольники. Четырёх-

угольники. Многоугольники. Окружность. Векторы Метод координат.  

 

Вероятность и статистика 
 

Пояснительная записка. 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, необ-

ходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется 

хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка важна  

для продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А 

для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необхо-

димо в том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся функцио-

нальную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты.  

Знакомство с основными принципами сбора, анализа и представления данных из различ-

ных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным интересам. 

Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа ва-

риантов, в том числе, в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт ма-

тематический фундамент для формирования компетенций в области информатики и цифровых 

технологий. Помимо этого, при изучении статистики и вероятности обогащаются представле-

ния обучающихся о современной картине мира и методах его исследования, формируется по-

нимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются ос-

новы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность 

и статистика» основного общего образования выделены следующие содержательно-

методические линии: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», 

«Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой 

для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, 

представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, представления и анализа дан-

ных с использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данны-
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ми, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и 

критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и 

оценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей 

и тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое 

значение здесь имеют практические задания, в частности опыты с классическими вероятност-

ными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изуче-

нии курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в слу-

чайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными зако-

нами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В курс входят начальные пред-

ставления о случайных величинах и их числовых характеристиках. 

Также в рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множества-

ми и основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для ре-

шения задач, а также использования в других математических курсах и учебных предметах. 

В 7–9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: 

«Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинатори-

ки», «Введение в теорию графов». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность и ста-

тистика»: в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

Содержание обучения в 8 классе. 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объедине-

ние, пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, сочета-

тельное, распределительное, включения. Использование графического представления множеств 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых набо-

ров. Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. 

Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между мало-

вероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, 

связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью 

графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило 

умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач 

на нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

 

Содержание обучения в 9 классе. 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чте-

ние и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Реше-

ние задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрез-

ка и из дуги окружности. 
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Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний 

Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и дис-

персия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения величины. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии испыта-

ний Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и 

значение закона больших чисел в природе и обществе. 

 

Предметные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и стати-

стика». 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 

классе. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер рас-

сеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам 

измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных со-

бытий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, 

числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции  

над множествами: объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, 

применять свойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания 

процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и курсов. 

 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 

классе. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в 

виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием комби-

наторных правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том числе 

средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 

проведённых измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 

равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях 

испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в слу-

чайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

 

2.1.9.  Рабочая программа по учебному предмету «Информатика»  
 

Базовый уровень 
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8 класс 

 

Тема. Математические основы информатики 

Общие сведения о системах счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифме-

тика. Восьмиричная и шестнадцатиричная система счисления. Компьютерные системы счисле-

ния. Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q.  Пред-

ставление целых чисел. Представление вещественных чисел. Высказывание. Логические опера-

ции. Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства логических опера-

ций. Решение логических задач. Логические элементы. 

Тема. Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов. Объекты алгоритмов. Алгорит-

мическая конструкция «следование». Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная фор-

ма ветвления. Сокращенная форма ветвления. Алгоритмическая конструкция «повторение». 

Цикл с заданным условием продолжения работы. Цикл с заданным условием окончания работы. 

Цикл с заданным числом повторений. 

Тема. Начала программирования 

Общие сведения о языке программирования Паскаль. Организация ввода и вывода дан-

ных. Программирование линейных алгоритмов. Программирование разветвляющихся алгорит-

мов. Условный оператор. Составной оператор.  Многообразие способов записи ветвлений. Про-

граммирование циклов с заданным условием продолжения работы. Программирование циклов с 

заданным условием окончания работы. Программирование циклов с заданным числом повторе-

ний. Различные варианты программирования циклического алгоритма. 

 

Углублённый уровень 

9 класс 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (углублённый 

уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно - програм-

ма по информатике, информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по информатике. 

Пояснительная записка. 

Программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на ос-

нове требований к результатам освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы 

воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами информатики на углублённом уровне, уста-

навливает обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по 

разделам и темам, определяет распределение его по классам (годам изучения). 

Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристики 

учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения 

разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных 

работ, государственной итоговой аттестации). Программа по информатике является основой 

для составления авторских учебных программ и учебников, тематического планирования курса 

учителем. 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за 

счёт развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе разви-

тия личности, государства, общества, понимание роли информационных процессов, информа-
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ционных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих 

сфер жизни современного общества; 

развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной де-

ятельности в современном информационном обществе, предполагающего способность обуча-

ющегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, сравнивать новые задачи с за-

дачами, решёнными ранее, 

определять шаги для достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с ин-

формацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях 

обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом право-

вых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в обла-

сти информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств ин-

формационных технологий. 

Информатика в основном общем образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протека-

ния и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные техноло-

гии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование мировоззре-

ния обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов функ-

ционирования и использования информационных технологий как необходимого инструмента 

практически любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные 

обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках образовательно-

го процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

становятся значимыми для формирования качеств личности, то есть ориентированы на форми-

рование метапредметных и личностных результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» - сформировать у обучающихся: 

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 

представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой трансформа-

ции современного общества; 

владение базовыми нормами информационной этики и права, основами информацион-

ной безопасности, знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в прак-

тической деятельности, для их решения с помощью информационных технологий, умения и 

навыки формализованного описания поставленных задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом мо-

делировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для постро-

ения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном 

из языков программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью прак-

тических задач; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования опреде-
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ляют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх темати-

ческих разделов: 

цифровая грамотность; теоретические основы информатики; алгоритмы и программиро-

вание; информационные технологии. 

В системе общего образования информатика признана обязательным учебным предме-

том, входящим в состав предметной области «Математика и информатика». ФГОС ООО преду-

смотрены требования к освоению предметных результатов по информатике на базовом и углуб-

лённом уровнях, имеющих общее содержательное ядро и согласованных между собой. Это поз-

воляет реализовывать углублённое изучение информатики как в рамках отдельных классов, так 

и в рамках индивидуальных образовательных траекторий, в том числе используя сетевое взаи-

модействие организаций и дистанционные технологии. По завершении реализации программ 

углублённого уровня обучающиеся смогут детальнее освоить материал базового уровня, овла-

деть расширенным кругом понятий и методов, решать задачи более высокого уровня сложно-

сти. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики на углубленном 

уровне: в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

Содержание обучения в 9 классе. 

Цифровая грамотность. 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы индиви-

дуального и коллективного размещения новой информации в Интернете. Большие данные (ин-

тернет-данные, в частности данные социальных сетей). 

Разработка веб-страниц. Язык HTML. Структура веб-страницы. Заголовок и тело стра-

ницы. Логическая разметка: заголовки, абзацы. Разработка страниц, содержащих рисунки, 

списки и гиперссылки. 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при 

работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной аутентификации. 

Защита личной информации в Интернете. Безопасные стратегии поведения в Интернете. Пре-

дупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибер-

буллинг, фишинг и другие формы сетевой активности). 

Виды деятельности в Интернете. Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы (поч-

товая служба, видеоконференции и другие сервисы), справочные службы (карты, расписания и 

другие), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения. Сервисы государ-

ственных услуг. 

Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки документов (онлайн-

офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические редак-

торы, среды разработки программ. 

Теоретические основы информатики. 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. Мате-

риальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. Имита-

ционные модели. Игровые модели. Оценка соответствие модели моделируемому объекту и це-

лям моделирования. 

Табличные модели. Таблица как представление отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию. Разработка 

однотабличной базы данных. Составление запросов к базе данных с помощью визуального ре-

дактора. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) 

ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального пути 

в графе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Вычисление количества путей в направленном ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. 
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Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (ком-

пьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словес-

ного (литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической 

модели, программная реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. 

Алгоритмы и программирование. 

Разбиение задачи на подзадачи. Вспомогательные алгоритмы (подпрограммы, процеду-

ры, функции). Параметры как средство изменения результатов работы подпрограммы. Резуль-

тат функции. Логические функции. 

Рекурсия. Рекурсивные подпрограммы (процедуры, функции). Условие окончания ре-

курсии (базовые случаи). Применение рекурсии для перебора вариантов. 

Сортировка массивов. Встроенные возможности сортировки выбранного языка про-

граммирования. Сортировка по нескольким критериям (уровням). 

Двоичный поиск в упорядоченном массиве. 

Двумерные массивы (матрицы). Основные алгоритмы обработки двумерных массивов 

(матриц): заполнение двумерного массива случайными числами и с использованием формул, 

вычисление суммы элементов, минимума и максимума строки, столбца, диапазона, поиск за-

данного значения. 

Динамическое программирование. Задачи, решаемые с помощью динамического про-

граммирования: вычисление функций, заданных рекуррентной формулой, подсчёт количества 

вариантов, выбор оптимального решения. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков (каса-

ния, расстояния, света, звука и другого). Примеры использования принципа обратной связи в 

системах управления техническими устройствами, в том числе в робототехнике. Примеры ро-

ботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, сварочная 

линия автозавода, автоматизированное управление отоплением дома, автономная система 

управления транспортным средством и другие системы). 

Информационные технологии. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, от-

вечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. 

Динамическое программирование в электронных таблицах. 

Численное моделирование в электронных таблицах. Численное решение уравнений с 

помощью подбора параметра. Поиск оптимального решения. 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. 

Открытые образовательные ресурсы. Профессии, связанные с информатикой и информа-

ционными технологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, 

тестировщик, архитектор программного обеспечения, специалист по анализу данных, систем-

ный администратор. 

Знакомство с перспективными направлениями развития информационных технологий 

(на примере искусственного интеллекта и машинного обучения). Системы умного города (ком-

пьютерное зрение и анализ больших данных). 

Планируемые результаты освоения информатики (углублённый уровень) на уровне ос-

новного общего образования. 

Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на дости-

жение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учеб-

ного предмета. 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами учебного предмета. 
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В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у обуча-

ющегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества, вла-

дение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в обла-

сти информатики и информационных технологий, заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готов-

ность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с по-

зиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, активное 

неприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете; 

3) гражданского воспитания: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллекти-

ве, в том числе в социальных сообществах, соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в Интернет-среде, готовность к разнообразной совместной дея-

тельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов, стрем-

ление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; 

4) ценностей научного познания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 

науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности 

научной картины мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самооб-

разованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмыс-

ление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения инди-

видуального и коллективного благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информа-

ционных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности; 

5) формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной дея-

тельности, связанных с информатикой, программированием и информационными технология-

ми, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом возможностей информационных и коммуникационных технологий; 
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8) адаптации к изменяющимся условиям социальной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответству-

ющих деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жиз-

ни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике от-

ражают овладение универсальными учебными действиями - познавательными, коммуникатив-

ными, регулятивными. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, проводить умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вари-

антов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критери-

ев). 

2) базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоя-

нием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследо-

вания; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в но-

вых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной зада-

чи; 

применять различные методы и инструменты при поиске и отборе информации из ис-

точников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различ-

ных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстри-

ровать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иными графическими объектами 

и их комбинациями; 

оценивать достоверность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенно-

стей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использова-

нием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность (сотрудничество): 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при реше-

нии конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, переда-

че, формализации информации, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, дости-

гая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, са-

мостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; ориенти-

роваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие решений, при-

нятие решений в группе); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргумен-

тировать выбор варианта решения задачи; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректи-

ровать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний 

об изучаемом объекте; 

проводить выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за 

решение. 

2) самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной деятель-

ности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей си-

туации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситу-

аций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

4) принятие себя и других: 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого досту-

па к любым объёмам информации. 

Предметные результаты освоения программы по информатике на углублённом уровне на 

уровне основного общего образования. 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы умения: 

демонстрировать владение понятиями «модель», «моделирование»: раскрывать их 

смысл, определять виды моделей, оценивать соответствие модели моделируемому объекту и 

целям моделирования, использовать моделирование для решения учебных и практических за-

дач; 

создавать однотабличную базу данных, составлять запросы к базе данных с помощью 
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визуального редактора; 

демонстрировать владение терминологией, связанной с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 

структуры, находить кратчайший путь в заданном графе, вычислять количество путей между 

двумя вершинами в направленном ациклическом графе, выполнять перебор вариантов с помо-

щью дерева; 

строить несложные математические модели и использовать их для решения задач с по-

мощью математического (компьютерного) моделирования, понимать сущность этапов компью-

терного моделирования (постановка задачи, построение математической модели, программная 

реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 

уточнение модели); 

разбивать задачи на подзадачи; создавать и отлаживать программы на современном язы-

ке программирования общего назначения (Python, C++, Java, С#), реализующие алгоритмы об-

работки числовых данных с использованием подпрограмм (процедур, функций); 

составлять и отлаживать программы на современном языке программирования общего 

назначения из приведённого выше списка, реализующие несложные рекурсивные алгоритмы; 

составлять и отлаживать программы на современном языке программирования общего 

назначения из приведённого выше списка, реализующие алгоритмы сортировки массивов, дво-

ичного поиска в упорядоченном массиве; 

составлять и отлаживать программы на современном языке программирования общего 

назначения из приведённого выше списка, реализующие основные алгоритмы обработки дву-

мерных массивов (матриц): заполнение двумерного массива случайными числами и с использо-

ванием формул, вычисление суммы элементов, максимального и минимального значений эле-

ментов строки, столбца, диапазона, поиск заданного значения; 

составлять и отлаживать программы на современном языке программирования общего 

назначения из приведённого выше списка, реализующие простые приёмы динамического про-

граммирования; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (табли-

цы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств об-

работки данных; 

использовать для обработки данных в электронных таблицах встроенные функции (сум-

мирование и подсчёт значений, отвечающих заданному условию); 

использовать численные методы в электронных таблицах для решения задач из разных 

предметных областей: численного моделирования, решения уравнений и поиска оптимальных 

решений; 

разрабатывать веб-страницы, содержащие рисунки, списки и гиперссылки; 

приводить примеры сфер профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и современными информационно-коммуникационными технологиями; 

приводить примеры перспективных направлений развития информационных технологий, 

в том числе искусственного интеллекта и машинного обучения; 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные 

и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

 

2.1.10. Рабочая программа по учебному предмету «Физика»  

 

8 класс 

 

1.Тепловые явления.(24 часа) 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид  
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теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 

воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

 проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации 

- принцип действия термометра 

- теплопроводность различных материалов 

- конвекция в жидкостях и газах. 

- теплопередача путем излучения 

- явление испарения 

- постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении 

- понижение температуры кипения жидкости при понижении давления 

- наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом 

2. Электрические явления(25 часов) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохра-

нения 

электрического заряда. Электрическое поле. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электриче-

ское 

напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка  

электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. 

Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Демонстрации 

- электризация тел 

- два рода электрических зарядов 

- устройство и действие электроскопа 

- закон сохранения электрических зарядов 

- проводники и изоляторы 

- источники постоянного тока 

- измерение силы тока амперметром 

- измерение напряжения вольтметром 

- реостат и магазин сопротивлений 

- свойства полупроводников 

3. Магнитные явления(6 часов) 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током 

Электродвигатель постоянного тока 

Демонстрации 

- Опыт Эрстеда 

- Магнитное поле тока 

- Действие магнитного поля на проводник с током 

- устройство электродвигателя 

4. Световые явления(8 часов) 

Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и  

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Оптические приборы. Дисперсия света 

Демонстрации 

- прямолинейное распространение света 

- отражение света 

- преломление света 
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- ход лучей в собирающей линзе 

- ход лучей в рассеивающей линзе 

- построение изображений с помощью линз 

- Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

- Дисперсия белого света 

- Получение белого света при сложении света разных цветов 

5. Повторение (5 часов) 

 

Физика 

9 класс 

 

Законы взаимодействия и движения тел (22 ч) 

Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. Материальная точ-

ка. 

Траектория. Путь и перемещение. Скорость — векторная величина. Модуль вектора ско-

рости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность механического движения. 

Графики  

зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Ускорение — векторная  

величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля 

скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени движения. Движение по 

окружности с  

постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Ускорение свободного па-

дения. Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса 

— скалярная величина. Сила — векторная величина. Второй закон Ньютона. Сложение сил. 

Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Рас-

чет первой космической скорости. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с уско-

рением по вертикали. Невесомость и перезагрузки. 

Сила трения. Импульс тела, импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное дви-

жение. Ракеты Значение работ К. Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в освоении 

космического 

пространства 

Демонстрации: 

Относительность движения. Прямолинейное и криволинейное движение. Стробоскоп.  

Спидометр. Сложение перемещений. Падение тел в воздухе и разряженном газе (в труб-

ке Ньютона). Определение ускорения при свободном падении. Направление скорости при дви-

жении по окружности. Проявление инерции. Сравнение масс. Измерение сил. Второй закон 

Ньютона. Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу. Третий закон Ньютона. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Модель ракеты. 

Механические колебания и волны. Звук (11 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колеба-

тельная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания.  

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные  

колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина  

волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые 

волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерферен-

ция  

звука. 

Демонстрации: 
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Свободные колебания груза на нити и груза на пружине. Зависимость периода колебаний 

груза на пружине от жесткости пружины и массы груза. 

Зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины. Вынужденные колебания. 

Резонанс маятников. Применение маятника в часах. Распространение поперечных и продоль-

ных волн. Колеблющиеся тела как источник звука. Зависимость громкости звука от амплитуды 

колебаний.  

Зависимость высоты тона от частоты колебаний. 

Электромагнитное поле (17 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его  

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой ру-

ки. Сила Ампера. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромаг-

нитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Переменный ток. Генератор пере-

менного тока. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромаг-

нитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излуче-

ний на живые организмы. Электромагнитная природа света. Принципы радиосвязи и телевиде-

ния.  

Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптиче-

ских спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации: 

Обнаружение магнитного поля проводника с током. Расположение магнитных стрелок 

вокруг прямого проводника с током. Усиление магнитного поля катушки с током введением в 

нее  

железного сердечника. Применение электромагнитов. Движение прямого проводника и 

рамки с током в магнитном поле. Устройство и действие электрического двигателя постоянного 

тока. 

 Модель генератора переменного тока. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Строение атома и атомного ядра (12 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма- 

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. 

Сохранение зарядового и массового чисел. Экспериментальные методы исследования 

частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Изотопы. Правила смещения для альфа - и бета-распада. Энергия связи частиц в ядре. Деление 

ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций.  

Дозиметрия. 

Период полураспада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термо-

ядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной (4 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнеч-

ной  системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселен-

ной. 

Повторение (2 ч). 
 

2.1.11. Рабочая программа по учебному предмету «Химия»  
8 класс 
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Тема 1. Первоначальные химические понятия 

Вещество. Чистые вещества и смеси. Методы разделения смесей (фильтрование, 

отстаивание, выпаривание, перегонка). 

Химический элемент как вид атомов. Символы элементов. Распространенность 

элементов на Земле и в космосе. 

Молекула как мельчайшая частица вещества, обладающая его химическими свойства- 

ми. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

веществ, имеющих молекулярное строение. Химические формулы. 

Массы атомов и молекул. Понятие об относительной атомной и молекулярной массе. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Органические и неорганиче- 

ские вещества. 

Изменения, происходящие с веществами. Физические явления и химические 

реакции. Признаки химических реакций. Химические процессы в окружающем нас мире. 

Закон сохранения массы веществ. Уравнение химической реакции. Основные типы 

химических реакций: разложение, соединение, замещение, обмен. Вычисление 

относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой доли 

элемента в химическом соединении. 

 

Тема 2. Кислород. Водород. Вода. Растворы 

Кислород — распространенность в природе, физические и химические свойства, 

получение в лаборатории и применение. 

Оксиды металлов и неметаллов. 

Валентность. Составление формул по валентности. 

Воздух— смесь газов. Выделение кислорода из воздуха. Понятие о благородных 

газах. Горение сложных веществ в кислороде. Строение пламени, температура 

воспламенения. Плазма. Тушение пожаров. Огнетушитель. Медленное окисление. Поня-

тие 

об аллотропии. Озон — аллотропная модификация кислорода. 

Водород— распространенность в природе, физические и химические свойства, 

получение в лаборатории и применение. 

Кислоты и соли. Составление формул солей. Соли, используемые в быту. 

Вода. Физические свойства. Получение дистиллированной воды. Круговорот воды в 

природе. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Зависимость растворимости от 

температуры и давления. Массовая доля растворенного вещества. Кристаллогидраты. 

Химические свойства воды. Получение кислот при взаимодействии оксидов не- 

металлов с водой. Понятие об основаниях. Получение щелочей при взаимодействии с 

водой активных металлов или их оксидов. Представление о кислотно-основных индикаторах. 

 

Тема 3. Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация, взаимодействие с водой, кислотами и щелочами. 

Взаимодействие между кислотными и основными оксидами. 

Кислоты — классификация, взаимодействие с металлами, основными оксидами, 

основаниями и солями. Понятие о ряде напряжений металлов. 

Основания классификация, взаимодействие щелочей с кислотными оксидами, кис- 

лотами и солями. Разложение оснований, нерастворимых в воде, при нагревании. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Реакция нейтрализации. Кислотно-основные индикаторы. 

Соли — реакции с кислотами, щелочами и другими солями. Понятие о кислых и 
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основных солях. Условия, при которых реакция обмена протекает до конца. Генетиче-

ская 

связь между основными классами неорганических соединений. 

 

Тема 4. Периодический закон Д. И. Менделеева. Строение атома. Химическая связь. 

Строение веществ в твердом, жидком и газообразном состояниях 

Первые попытки классификации химических элементов. Группы элементов со 

сходными свойствами. Амфотерные оксиды и гидроксиды на примере бериллия и цинка. 

Периодический закон и Периодическая система элементов Д. И. Менделеева. Структура 

Периодической системы химических элементов: малые и большие периоды, группы и 

подгруппы. 

Научный подвиг Д. И. Менделеева. Предсказание свойств еще не открытых 

элементов. 

Планетарная модель строения атома. Атомное ядро. Изотопы. 

Порядковый номер химического элемента— заряд ядра его атома. Современная 

формулировка Периодического закона. Распределение электронов в электронных слоях 

атомов химических элементов 1—3-го периодов. Характеристика химических элементов 

№ 1 

—20 на основании их положения в Периодической системе и строения атомов. 

Металлы и неметаллы в Периодической системе. Электроотрицательность. 

Ковалентная связь. Механизм образования. Полярная и неполярная связь. На- 

правленность и насыщенность ковалентной связи. Свойства ковалентных соединений. 

Ионная связь. Координационное число. Представление о водородной связи на 

примере воды. 

Строение твердых веществ. Кристаллические и аморфные вещества. Атомные и 

молекулярные кристаллы. Ионные кристаллы. 

 

Химия 

9 класс 

 

Тема 1. Стехиометрия. Количественные отношения в химии 

Расчеты по химическим формулам нахождение массовой доли элемента в 

соединении. Вывод формулы соединения. Моль — единица количества вещества. 

Закон Авогадро. Молярный объем идеального газа. Абсолютная и относительная 

плотность газов. 

Расчеты по уравнениям реакций. Вычисление массы, объема или количества 

вещества по известной массе, объему или количеству вещества одного из реагентов или 

продуктов. Расчеты объемных отношений газов в реакциях. Расчеты по уравнениям реакций в 

случае, когда одно из веществ находится в недостатке. Вычисление массы одного из продуктов 

реакции по массе исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. Выход хи-

мической реакции. Определение выхода. 

 

Тема 2. Химическая реакция 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Диссоциация кислот, солей и оснований. Сильные и слабые электролиты. Степень дис-

социации. Ион гидроксония. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. 

Реакции ионного обмена и условия их протекания. 

Окислительно - восстановительные реакции. Степень окисления. Процессы 

окисления-восстановления. Составление электронного баланса. Типичные окислители и 

восстановители. Электролиз. 
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Тепловой эффект химической реакции. Понятие о скорости химической реакции. 

Катализаторы. 

Химическое равновесие. Обратимые реакции. Принцип Ле Шателье и его применение в 

химии. 

Классификация химических реакций по различным признакам: изменению степени 

окисления химических элементов, поглощению или выделению энергии; наличию или отсут-

ствию катализатора; обратимости. 

 

Тема 3. Химия неметаллов 

Аммиак. Строение молекулы, физические и химические свойства, получение (без 

технологической схемы) и применение. Соли аммония. Качественная реакция на ион 

аммония. 

Оксиды азота. Азотная кислота. Получение, физические и химические свойства, 

реакция с металлами. Применение азотной кислоты. Нитраты. Круговорот азота. 

Фосфор. Белый фосфор. Получение и применение красного фосфора. Оксид фосфора (V) 

(фосфорный ангидрид) и фосфорная кислота.) (фосфорный ангидрид) и фосфорная кислота. 

Алмаз и графит— аллотропные модификации углерода. Адсорбция. Угарный газ - 

свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и 

ее соли. Круговорот углерода. Парниковый эффект и его последствия. 

Кремний. Оксид кремния (IV) (фосфорный ангидрид) и фосфорная кислота.), кремние-

вая кислота и силикаты. Стекло. Керамика. 

Цемент и бетон. Стекло— пример аморфного материала. 

Химическое загрязнение окружающей среды оксидами серы и азота. 

 

Тема 4. Химия металлов 

Положение металлов в Периодической системе. Строение атомов металлов. 

Понятие о металлической связи. Общие свойства металлов. Способы получения метал-

лов. 

Понятие о металлургии. Ряд напряжений металлов. Вытеснение одного металла другим 

из раствора соли. Значение металлов в народном хозяйстве. 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий — физические 

свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. Хлорид натрия— поваренная соль. 

Карбонат и гидрокарбонат натрия, их применение и свойства. Окрашивание пламени со-

лями натрия. 

Кальций— представитель семейства щелочноземельных металлов. Физические 

свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. Соединения кальция. Мрамор. 

Гипс. Известь. Строительные материалы. Окрашивание пламени солями кальция. 

Алюминий. Физические и химические свойства, применение. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. Дюралюмин как основа современной авиации. 

Железо. Физические и химические свойства (взаимодействие с кислородом, 

кислотами, хлором). Соединения железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ион 

железа (III). Чугун и сталь— важнейшие сплавы железа. Закаленная и отпущенная сталь. Кор-

розия железа. 

 

Тема 5. Основы органической химии 

Многообразие органических веществ и их классификация. 

Углеводороды и их практическое значение. Природные источники углеводородов. Виды 

углеводородного топлива и экологические последствия его использования. 
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2.1.12. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 
 

8 класс 
 

Тема 1. Общий обзор организма человека  

Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе. 

Искусственная (социальная) и природная среда. Биосоциальная природа человека. Ана-

томия. Физиология. Гигиена. Методы наук о человеке. Санитарно-эпидемиологические инсти-

туты нашей страны. Части тела человека. Пропорции тела человека. Сходство человека с дру-

гими животными. Общие черты в строении организма млекопитающих, приматов и человеко-

образных обезьян. Специфические особенности человека как биологического вида. 

 Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. 

 Части клетки. Органоиды в животной клетке. Процессы, происходящие в клетке: обмен 

веществ, рост, развитие, размножение. Возбудимость. 

Ткани организма человека.  

Эпителиальные, соединительные, мышечные ткани. Нервная ткань. 

Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы внутрен-

них органов  

Система покровных органов. Опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, им-

мунная, дыхательная, нервная, эндокринная, мочевыделительная, половая системы органов. 

Уровни организации организма. Нервная и гуморальная регуляция внутренних органов. Ре-

флекторная дуга. 

Лабораторная работа № 1 

«Действие каталазы на пероксид водорода» (выполняется дома). 

Лабораторная работа № 2 

«Клетки и ткани под микроскопом». 

Практическая работа 

«Изучение мигательного рефлекса и его торможения». 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общий обзор организма человека» 

 

Тема 2. Опорно-двигательная система  

Строение, состав и типы соединения костей 

Общая характеристика и значение скелета. Три типа костей. Строение костей. Состав ко-

стей. Типы соединения костей. 

Скелет головы и туловища 

Отделы черепа. Кости, образующие череп. Отделы позвоночника. Строение позвонка. 

Строение грудной клетки. 

Скелет конечностей 

Строение скелета поясов конечностей, верхней и нижней конечностей. 

Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы  

Виды травм, затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые перело-

мы). Необходимые приёмы первой помощи при травмах. 

Строение, основные типы и группы мышц 

Гладкая и скелетная мускулатура. Строение скелетной мышцы. Основные группы ске-

летных мышц. 

Работа мышц 

Мышцы — антагонисты и синергисты. Динамическая и статическая работа мышц. Мы-

шечное утомление. 

Нарушение осанки и плоскостопие  

Осанка. Причины и последствия неправильной осанки. Предупреждение искривления 
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позвоночника, плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы 

Развитие опорно-двигательной системы в ходе взросления. Значение двигательной ак-

тивности и мышечных нагрузок. Физическая подготовка. Статические и динамические физиче-

ские упражнения. 

Лабораторная работа № 3 

«Строение костной ткани». 

Лабораторная работа № 4 

«Состав костей» (демонстрация опыта). 

Практическая работа 

«Исследование строения плечевого пояса и предплечья». 

Практическая работа 

«Изучение расположения мышц головы». 

Практические работы 

«Проверка правильности осанки» (выполняется дома), 

«Выявление плоскостопия» (выполняется дома), 

«Оценка гибкости позвоночника» «выполняется дома). 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Опорно-двигательная система». 

 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма  

Значение крови и её состав  

Жидкости, образующие внутреннюю среду организма человека (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость). Функции крови в организме. Состав плазмы крови. Форменные элементы крови 

(эритроциты, тромбоциты, лейкоциты). 

Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови 

Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия в сфере изучения иммунитета. 

Виды иммунитета. Прививки и сыворотки. Причины несовместимости тканей. Группы крови. 

Резус-фактор. Правила переливания крови. 

Сердце. Круги кровообращения  

Органы кровообращения. Строение сердца. Виды кровеносных сосудов. Большой и ма-

лый круги кровообращения. 

Движение лимфы 

Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Роль лимфы в организме. 

Движение крови по сосудам  

Давление крови в сосудах. Верхнее и нижнее артериальное давление. Заболевания сер-

дечно-сосудистой системы, связанные с давлением крови. Скорость кровотока. Пульс. Перерас-

пределение крови в работающих органах. 

Регуляция работы органов кровеносной системы 

Отделы нервной системы, управляющие работой сердца. Гуморальная регуляция сердца. 

Автоматизм сердца. 

Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях 

Физические нагрузки и здоровье сердечно-сосудистой системы. Влияние курения и ал-

коголя на состояние сердечно-сосудистой системы. Виды кровотечений (капиллярное, веноз-

ное, артериальное). 

Лабораторная работа №5 «Изучение микроскопического строения крови» 

Практические работы: 

№4 «Кислородное голодание» 

№5 «Определение ЧСС, скорости кровотока», 

№6 «Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу» 

(выполняется дома), 
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№7 «Доказательство вреда табакокурения» (выполняется дома), 

№8 «Функциональная сердечно-сосудистая проба» (выполняется дома). 

 

Тема 4. Дыхательная система  

Значение дыхательной системы. Органы дыхания 

Связь дыхательной и кровеносной систем. Строение дыхательных путей. Органы дыха-

ния и их функции. 

Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях 

Строение лёгких. Процесс поступления кислорода в кровь и транспорт кислорода от лёг-

ких по телу. Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода. 

Дыхательные движения 

Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в дыхательных движениях. Влияние 

курения на функции альвеол лёгких. 

Регуляция дыхания 

Контроль дыхания центральной нервной системой. Бессознательная и сознательная ре-

гуляция. Рефлексы кашля и чихания. Дыхательный центр. Гуморальная регуляция дыхания. 

Заболевания дыхательной системы  

Болезни органов дыхания, передающиеся через воздух (грипп, туберкулёз лёгких). Рак 

лёгких. Значение флюорографии. Жизненная ёмкость лёгких. Значение закаливания, физиче-

ских упражнений для тренировки органов дыхания и гигиены помещений для здоровья челове-

ка. 

Первая помощь при повреждении дыхательных органов 

Первая помощь при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути, при утоп-

лении, удушении, заваливании землёй, электротравмах. Искусственное дыхание. Непрямой 

массаж сердца. 

Лабораторная работа № 6 

«Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» (демонстрация опыта). 

Практическая работа 

«Измерение обхвата грудной клетки» (выполняется дома). 

Практическая работа 

«Определение запылённости воздуха» (выполняется дома). 

Обобщение и систематизация знаний по темам «Кровеносная система. Внутренняя среда 

организма», «Дыхательная система». 

 

Тема 5. Пищеварительная система  

Строение пищеварительной системы 

Значение пищеварения. Органы пищеварительной системы. Пищеварительные железы. 

Зубы 

Строение зубного ряда человека. Смена зубов. Строение зуба. Значение зубов. Уход за 

зубами 

Пищеварение в ротовой полости и желудке 

Механическая и химическая обработка пищи в ротовой полости. Пищеварение в желуд-

ке. Строение стенок желудка. 

Пищеварение в кишечнике  

Химическая обработка пищи в тонком кишечнике и всасывание питательных веществ. 

Печень и её функции. Толстая кишка, аппендикс и их функции 

Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её состав 

Рефлексы органов пищеварительной системы. Работы И.П. Павлова в области изучения 

рефлексов. Гуморальная регуляция пищеварения. Правильное питание. Питательные вещества 

пищи. Вода, минеральные вещества и витамины в пище. Правильная подготовка пищи к упо-
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треблению (части растений, накапливающие вредные вещества; санитарная обработка пищевых 

продуктов) 

Заболевания органов пищеварения 

Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта и глистные заболевания: спо-

собы заражения и симптомы. Пищевые отравления: симптомы и первая помощь. 

Практическая работа 

«Определение местоположения слюнных желёз». 

Лабораторная работа № 7 

«Действие ферментов слюны на крахмал» ( выполняется дома). 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Пищеварительная система» 

Обобщение и систематизация знаний по темам 1–5 

Тема 6. Обмен веществ и энергии  

Обменные процессы в организме  

Стадии обмена веществ. Пластический и энергетический обмен 

Нормы питания 

Расход энергии в организме. Факторы, влияющие на основной и общий обмен организ-

ма. Нормы питания. Калорийность пищи. 

Витамины 

Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. Важнейшие витами-

ны, их значение для организма. Источники витаминов. Правильная подготовка пищевых про-

дуктов к употреблению в пищу 

Практическая работа 

«Определение тренированности организма по функциональной пробе с максимальной 

задержкой дыхания до и после нагрузки» (выполняется дома). 

 

Тема 7. Мочевыделительная система  

Строение и функции почек  

Строение мочевыделительной системы. Функции почек. Строение нефрона. Механизм 

фильтрации мочи в нефроне. Этапы формирования мочи в почках 

Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим 

Причины заболеваний почек. Значение воды и минеральных солей для организма. Гиги-

ена питья. Обезвоживание. Водное отравление. Гигиенические требования к питьевой воде. 

Очистка воды. ПДК 

Тема 8. Кожа  

Значение кожи и её строение  

Функции кожных покровов. Строение кожи 

Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов 

Причины нарушения здоровья кожных покровов. Первая помощь при ожогах, обморо-

жениях. Инфекции кожи (грибковые заболевания, чесотка). Участие кожи в терморегуляции. 

Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе 

Обобщение и систематизация знаний по темам 6–8 

 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы  

Железы и роль гормонов в организме 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в росте и развитии 

организма. Влияние нарушений работы гипофиза, щитовидной железы на процессы роста и 

развития. Роль поджелудочной железы в организме; сахарный диабет. Роль надпочечников в 

организме; адреналин и норадреналин 

Значение, строение и функция нервной системы 

Общая характеристика роли нервной системы. Части и отделы нервной системы. Цен-
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тральная и периферическая нервная система. Соматический и вегетативный отделы. Прямые и 

обратные связи. 

Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция  

Парасимпатический и симпатический подотделы автономного отдела нервной системы. 

Связь желёз внутренней секреции с нервной системой. Согласованное действие гуморальной и 

нервной регуляции на организм. Скорость реагирования нервной и гуморальной систем. 

Спинной мозг 

Строение спинного мозга. Рефлекторная функция спинного мозга (соматические и веге-

тативные рефлексы). Проводящая функция спинного мозга 

Головной мозг 

Серое и белое вещество головного мозга. Строение и функции отделов головного мозга. 

Расположение и функции зон коры больших полушарий. 

Практическая работа 

«Изучение действия прямых и обратных связей». 

Практическая работа 

«Штриховое раздражение кожи». 

Практическая работа 

«Изучение функций отделов головного мозга» (выполняется дома). 

 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы  

Принцип работы органов чувств и анализаторов 

Пять чувств человека. Расположение, функции анализаторов и особенности их работы. 

Развитость органов чувств и тренировка. Иллюзия 

Орган зрения и зрительный анализатор 

Значение зрения. Строение глаза. Слёзные железы. Оболочки глаза. 

Заболевания и повреждения органов зрения 

Близорукость и дальнозоркость. Первая помощь при повреждении глаз 

Органы слуха, равновесия и их анализаторы 

Значение слуха. Части уха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. 

Шум как фактор, вредно влияющий на слух. Заболевания уха. Строение и расположение органа 

равновесия. 

Органы осязания, обоняния и вкуса 

Значение, расположение и устройство органов осязания, обоняния и вкуса. Вредные па-

хучие вещества. Особенности работы органа вкуса. 

Практические работы (выполняется дома). 

«Исследование реакции зрачка на освещённость», 

«Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна». 

Практическая работа 

«Оценка состояния вестибулярного аппарата» (выполняется дома). 

Практическая работа 

«Исследование тактильных рецепторов». 

Обобщение и систематизация знаний по темам «Эндокринная и нервная системы», «Ор-

ганы чувств. Анализаторы». 

 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность  

Врождённые формы поведения  

Положительные и отрицательные (побудительные и тормозные) инстинкты и рефлексы. 

Явление запечатления (импринтинга) 

Приобретённые формы поведения  

Условные рефлексы и торможение рефлекса. Подкрепление рефлекса. Динамический 
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стереотип. 

Закономерности работы головного мозга 

Центральное торможение. Безусловное (врождённое) и условное (приобретённое) тор-

можение. Явление доминанты. Закон взаимной индукции 

Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление  

Наука о высшей нервной деятельности. Появление и развитие речи в эволюции человека 

и индивидуальном развитии. Внутренняя и внешняя речь. Познавательные процессы. Восприя-

тие и впечатление. Виды и процессы памяти. Особенности запоминания. Воображение. Мыш-

ление 

Психологические особенности личности 

Типы темперамента. Характер личности и факторы, влияющие на него. Экстраверты и 

интроверты. Интересы и склонности. Способности. Выбор будущей профессиональной дея-

тельности 

Регуляция поведения 

Волевые качества личности и волевые действия. Побудительная и тормозная функции 

воли. Внушаемость и негативизм. Эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоци-

ональные отношения (чувства). Астенические и стенические эмоции. Непроизвольное и произ-

вольное внимание. Рассеянность внимания. 

Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение 

Стадии работоспособности (врабатывание, устойчивая работоспособность, истощение). 

Значение и состав правильного режима дня, активного отдыха. Сон как составляющая суточных 

биоритмов. Медленный и быстрый сон. Природа сновидений. Значение сна для человека. Гиги-

ена сна 

Вред наркогенных веществ  

Примеры наркогенных веществ. Причины обращения молодых людей к наркогенным 

веществам. Процесс привыкания к курению. Влияние курения на организм. Опасность привы-

кания к наркотикам и токсическим веществам. Реакция абстиненции. Влияние алкоголя на ор-

ганизм. 

Практическая работа 

«Перестройка динамического стереотипа» (выполняется дома). 

Практическая работа 

«Изучение внимания» (выполняется дома). 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Поведение человека и высшая нервная 

деятельность». 

 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма  

Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, передающиеся 

половым путём 

Факторы, определяющие пол. Строение женской и мужской половой системы. Созрева-

ние половых клеток и сопутствующие процессы в организме. Гигиена внешних половых орга-

нов. Причины наследственных заболеваний. Врождённые заболевания. Заболевания, передава-

емые половым путём. СПИД 

Развитие организма человека  

Созревание зародыша. Закономерности роста и развития ребёнка. Ростовые скачки. Ка-

лендарный и биологический возраст. 

 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Половая система. Индивидуальное разви-

тие организма». 

 

Биология  



151  

 9 класс 
Тема 1. Общие закономерности жизни. 

Биология — наука о живом мире  

Биология — наука, исследующая жизнь. Изучение природы в обеспечении выживания 

людей на Земле. Биология — система разных биологических областей науки. Роль биологии в 

практической деятельности людей. 

Методы биологических исследований 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, сравнение, описание, экс-

перимент, моделирование. Правила работы в кабинете биологии с биологическими приборами 

и инструментами. 

Общие свойства живых организмов 

Отличительные признаки живого и неживого: химический состав, клеточное строение, 

обмен веществ, размножение, наследственность, изменчивость, рост, развитие, раздражимость. 

Взаимосвязь живых организмов и среды. 

Многообразие форм жизни 

Среды жизни на Земле и многообразие их организмов. Клеточное разнообразие организ-

мов и их царства. Вирусы — неклеточная форма жизни. Разнообразие биосистем, отображаю-

щее структурные уровни организации жизни. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие закономерности жизни» 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне. 

Многообразие клеток 

Обобщение ранее изученного материала. Многообразие типов клеток: свободноживущие 

и образующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учёных в изучении клетки. 

Лабораторная работа № 1 

«Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток» 

Химические вещества в клетке 

Обобщение ранее изученного материала. Особенности химического состава живой клет-

ки и его сходство у разных типов клеток. Неорганические и органические вещества клетки. Со-

держание воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в клетке и в организме. Их 

функции в жизнедеятельности клетки. 

Строение клетки 

Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами и включениями 

Органоиды клетки и их функции  

Мембранные и немембранные органоиды, отличительные особенности их строения и 

функции 

Обмен веществ — основа существования клетки 

Понятие об обмене веществ как совокупности биохимических реакций, обеспечивающих 

жизнедеятельность клетки. Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке. Равновесие энер-

гетического состояния клетки — обеспечение её нормального функционирования. 

Биосинтез белка в живой клетке  

Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. Роль нуклеиновых кислот и рибо-

сом в биосинтезе белков. 

Биосинтез углеводов — фотосинтез  

Понятие о фотосинтезе как процессе создания углеводов в живой клетке. Две стадии фо-

тосинтеза: световая и темновая. Условия протекания фотосинтеза и его значение для природы. 

Обеспечение клеток энергией  

Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения клетки энергией. Стадии кле-

точного дыхания: бескислородная (ферментативная, или гликолиз) и кислородная. Роль мито-

хондрий в клеточном дыхании. 

Размножение клетки и её жизненный цикл 
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Размножение клетки путём деления — общее свойство клеток одноклеточных и много-

клеточных организмов. Клеточное деление у прокариот — деление клетки надвое. Деление 

клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. Разделение 

клеточного содержимого на две дочерние клетки. 

Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками». 

 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне. 

Организм — открытая живая система (биосистема) 

Организм как живая система. Компоненты системы, их взаимодействие, обеспечиваю-

щее целостность биосистемы «организм». Регуляция процессов в биосистеме. 

Бактерии и вирусы 

Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные и неклеточные. Бакте-

рии как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как неклеточная форма жизни. Отличи-

тельные особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий и вирусов в природе. 

Растительный организм и его особенности 

Главные свойства растений: автотрофность, неспособность к активному передвижению, 

размещение основных частей — корня и побега — в двух разных средах. Особенности расти-

тельной клетки: принадлежность к эукариотам, наличие клеточной стенки, пластид и крупных 

вакуолей. Способы размножения растений: половое и бесполое. Особенности полового раз-

множения. 

Типы бесполого размножения: вегетативное, спорами, делением клетки надвое. 

Многообразие растений и значение в природе 

Обобщение ранее изученного материала. Многообразие растений: споровые и семенные. 

Особенности споровых растений: водорослей, моховидных, папоротников, хвощей и плаунов; 

семенных растений: голосеменных и цветковых (покрытосеменных). Классы отдела Цветковые: 

двудольные и однодольные растения. Особенности и значение семени в сравнении со спорой. 

Организмы царства грибов и лишайников 

Грибы, их сходство с другими эукариотическими организмами — растениями и живот-

ными — и отличие от них. Специфические свойства грибов. Многообразие и значение грибов: 

плесневых, шляпочных, паразитических. Лишайники как особые симбиотические организмы; 

их многообразие и значение. 

Животный организм и его особенности 

Особенности животных организмов: принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, 

способность к активному передвижению, забота о потомстве, постройка жилищ (гнёзд, нор). 

Деление животных по способам добывания пищи: растительноядные, хищные, паразитические, 

падальщики, всеядные. 

Многообразие животных 

Деление животных на два подцарства: Простейшие и Многоклеточные. Особенности 

простейших: распространение, питание, передвижение. Многоклеточные животные: беспозво-

ночные и позвоночные. Особенности разных типов беспозвоночных животных. Особенности 

типа Хордовые. 

Сравнение свойств организма человека и животных 

Обобщение ранее изученного материала. Сходство человека и животных. Отличие чело-

века от животных. Системы органов у человека как организма: пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, выделительная. Органы чувств. Умственные способности человека. Причины, 

обусловливающие социальные свойства человека. 

Размножение живых организмов  

Типы размножения: половое и бесполое. Особенности полового размножения: слияние 

мужских и женских гамет, оплодотворение, образование зиготы. Бесполое размножение: веге-



153  

тативное, образование спор, деление клетки надвое. Биологическое значение полового и беспо-

лого размножения. Смена поколений — бесполого и полового — у животных и растений. 

Индивидуальное развитие организмов 

Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: эмбриональный и постэмбриональный. 

Стадии развития эмбриона: зигота, дробление, гаструла с дифференциацией клеток на эктодер-

му, энтодерму и мезодерму, органогенез. Особенности процесса развития эмбриона, его зави-

симость от среды. Особенности постэмбрионального развития. Развитие животных организмов 

с превращением и без превращения. 

Образование половых клеток. Мейоз 

Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе хромосом в клетке. Женские и мужские по-

ловые клетки — гаметы. Мейоз как особый тип деления клетки. Первое и второе деление мейо-

за. Понятие о сперматогенезе и оогенезе. 

Изучение механизма наследственности 

Начало исследований наследственности организмов. Первый научный труд Г. Менделя и 

его значение. Достижения современных исследований наследственности организмов. Условия 

для активного развития исследований наследственности в ХХ в. 

Основные закономерности наследственности организмов 

Понятие о наследственности и способах передачи признаков от родителей потомству. 

Набор хромосом в организме. Ген и его свойства. Генотип и фенотип. Изменчивость и её про-

явление в организме. 

Основы селекции организмов  

Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция как наука. Общие методы се-

лекции: искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Селекция растений, животных, микро-

организмов. Использование микробов человеком, понятие о биотехнологии. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности жизни на организменном 

уровне» 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности жизни на организменном 

уровне» 

Лабораторная работа № 3. 

«Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов». 

Лабораторная работа № 4 

«Изучение изменчивости у организмов». 

 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле. 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие 

гипотезы о самозарождении жизни. 

Современные представления о возникновении жизни на Земле  

Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия возникновения жизни на Земле. Гипоте-

за Дж. Холдейна. 

Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни 

Особенности первичных организмов. Появление автотрофов — цианобактерий. Измене-

ния условий жизни на Земле. Причины изменений. Появление биосферы. 

Этапы развития жизни на Земле  

Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и эпохи в истории Земли. Выход ор-

ганизмов на сушу. Этапы развития жизни. 

Идеи развития органического мира в биологии 

Возникновение идей об эволюции живого мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка. 

Чарлз Дарвин об эволюции органического мира 

Исследования, проведённые Ч. Дарвином. Основные положения эволюции видов, изло-
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женные Дарвином. Движущие силы процесса эволюции: изменчивость, наследственность, 

борьба за существование и естественный отбор. Результаты эволюции. Значение работ Ч. Дар-

вина. 

Вид, его критерии и структура 

Вид — основная систематическая единица. Признаки вида как его критерии. Популяции 

— внутривидовая группировка родственных особей. Популяция — форма существования вида. 

Процессы образования видов  

Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы видообразования: географическое и 

биологическое. 

Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов 

Условия и значение дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства 

процесса эволюции: палеонтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические (руди-

менты и атавизмы). 

Основные направления эволюции  

Прогресс и регресс в живом мире. Направления биологического прогресса: ароморфоз, 

идиоадаптация, общая дегенерация организмов. 

Примеры эволюционных преобразований живых организмов  

Обобщение ранее изученного материала об эволюции. Эволюция — длительный истори-

ческий процесс. 

Эволюционные преобразования животных и растений. Уровни преобразований. 

Основные закономерности эволюции 

Закономерности биологической эволюции в природе: необратимость процесса, прогрес-

сивное усложнение форм жизни, непрограммированное развитие жизни, адаптации, появление 

новых видов. 

Человек — представитель животного мира 

Эволюция приматов. Ранние предки приматов. Гоминиды. Современные человекообраз-

ные обезьяны. 

Эволюционное происхождение человека 

Накопление фактов о происхождении человека. Доказательства родства человека и жи-

вотных. Важнейшие особенности организма человека. Проявление биологических и социаль-

ных факторов в историческом процессе происхождения человека. Общественный (социальный) 

образ жизни — уникальное свойство человека. 

Ранние этапы эволюции человека  

Ранние предки человека. Переход к прямохождению — выдающийся этап эволюции че-

ловека. Стадии антропогенеза: предшественники, человек умелый, древнейшие люди, древние 

люди, современный человек. 

Поздние этапы эволюции человека  

Ранние неоантропы — кроманьонцы. Отличительные признаки современных людей. 

Биосоциальная сущность человека. Влияние социальных факторов на действие естественного 

отбора в историческом развитии человека. 

 

Человеческие расы, их родство и происхождение 

Человек разумный — полиморфный вид. Понятие о расе. Основные типы рас. Проис-

хождение и родство рас. 

Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли  

Человек — житель биосферы. Влияние человека на биосферу. Усложнение и мощность 

воздействия человека на биосферу. Сохранение жизни на Земле — главная задача человечества. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности происхождения и разви-

тия жизни на Земле» 

Лабораторная работа № 5 
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«Приспособленность организмов к среде обитания». 

 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды. 

Условия жизни на Земле 

Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, организмен-

ная. Условия жизни организмов в разных средах. Экологические факторы: абиотические, био-

тические и антропогенные. 

Общие законы действия факторов среды на организмы  

Закономерности действия факторов среды: закон оптимума, закон незаменимости факто-

ра. Влияние экологических факторов на организмы. Периодичность в жизни организмов. Фото-

периодизм. 

Приспособленность организмов к действию факторов среды  

Примеры приспособленности организмов. Понятие об адаптации. Разнообразие адапта-

ций. Понятие о жизненной форме. Экологические группы организмов. 

Взаимосвязи организмов в популяции 

Популяция как особая надорганизменная система, форма существования вида в природе. 

Понятие о демографической и пространственной структуре популяции. Количественные пока-

затели популяции: численность и плотность. 

Функционирование популяций в природе 

Демографические характеристики популяции: численность, плотность, рождаемость, 

смертность, выживаемость. Возрастная структура популяции, половая структура популяции. 

Популяция как биосистема. Динамика численности и плотности популяции. Регуляция числен-

ности популяции. 

 

Природное сообщество — биогеоценоз 

Природное сообщество как биоценоз, его ярусное строение, экологические ниши, пище-

вые цепи и сети питания. Главный признак природного сообщества — круговорот веществ и 

поток энергии. Понятие о биотопе. Роль видов в биоценозе. 

Биогеоценозы, экосистемы и биосфера 

Экосистемная организация живой природы. Функциональное различие видов в экоси-

стемах (производители, потребители, разлагатели). Основные структурные компоненты экоси-

стемы. Круговорот веществ и превращения энергии — основной признак экосистем. Биосфера 

— глобальная экосистема. В.И. Вернадский о биосфере. Компоненты, характеризующие состав 

и свойства биосферы: живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное веще-

ство. Роль живого вещества в биосфере. 

Развитие и смена природных сообществ 

Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии развития биогеоценозов. Первичные и 

вторичные смены (сукцессии). Устойчивость биогеоценозов (экосистем). Значение знаний о 

смене природных сообществ. 

Многообразие биогеоценозов (экосистем) 

Обобщение ранее изученного материала. Многообразие водных экосистем (морских, 

пресноводных) и наземных (естественных и культурных). Агробиогеоценозы (агроэкосистемы), 

их структура, свойства и значение для человека и природы. 

Основные законы устойчивости живой природы 

Цикличность процессов в экосистемах. Устойчивость природных экосистем. Причины 

устойчивости экосистем: биологическое разнообразие и сопряжённая численность их видов, 

круговорот веществ и поток энергии, цикличность процессов. 

Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы  

Обобщение ранее изученного материала. Отношение человека к природе в истории че-

ловечества. Проблемы биосферы: истощение природных ресурсов, загрязнение, сокращение 



156  

биологического разнообразия. Решение экологических проблем биосферы: рациональное ис-

пользование ресурсов, охрана природы, всеобщее экологическое образование населения. 

 

Лабораторная работа № 6 

«Оценка качества окружающей среды» 

Экскурсия в природу 

«Изучение и описание экосистемы своей местности». 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности взаимоотношений орга-

низмов и среды» 

Итог знаний курса биологии «Общие биологические закономерности». 

 

2.1.13. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство». 
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» (предметная 

область «Искусство») (далее соответственно - программа по изобразительному искусству, изоб-

разительное искусство) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по изобразительному искусству.  

Пояснительная записка.  

Программа основного общего образования по изобразительному искусству составлена на 

основе требований к результатам освоения программы основного общего образования, пред-

ставленных в ФГОС ООО, а также на основе планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей 

программе воспитания.  

Основная цель изобразительного искусства - развитие визуальнопространственного 

мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 

формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культу-

ры.  

Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции художе-

ственного изображения в зрелищных и экранных искусствах. Важнейшими задачами програм-

мы по изобразительному искусству являются формирование активного отношения к традициям 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание граждан-

ственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры России, вы-

раженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека.  

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личности обучающе-

гося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и формирования 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.  

Программа по изобразительному искусству ориентирована на психологовозрастные осо-

бенности развития обучающихся 14-15 лет.  

Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных видов визуально-

пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного 

и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вари-

ативно).  

Задачами изобразительного искусства являются:  

освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах 

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной дея-

тельности в жизни общества;  
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формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художе-

ственной культуре во всём многообразии её видов;  

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира;  

приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художествен-

ных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (жи-

вопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта худо-

жественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтети-

ческих искусствах (театр и кино) (вариативно);  

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способно-

стей;  

овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства 

как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и миро-

воззренческих позиций человека;  

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;  

воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры;  

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, форми-

рование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстети-

ческой и личностно значимой ценности.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства в 8 

классе - 34 часа (1 час в неделю).  

Содержание программы по изобразительному искусству на уровне основного общего 

образования: 8 класс 

«ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

I. Дизайн и архитектура - конструктивные искусства в ряду пространственных ис-

кусств. Художник – дизайн-архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архи-

тектуры  

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции. Прямые линии и организация пространства. Цвет - 

элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. Буква-строка-текст. 

Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст 

и изображение как элементы композиции. Многообразие форм полиграфического дизайна. 

II. Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий  
 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Соразмер-

ность и пропорциональность. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: 

часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Роль и значение материала и конструкции. Цвет в архитектуре 

и дизайне. 

III. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека  

Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. Город 

сегодня и завтра. Тенденция и перспективы развития современной архитектуры. Живое про-

странство города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в 

формировании городской среды. Интерьер и вещь в доме. Дизайн - средство создания про-

странственно-вещевой среда интерьера. Природа и архитектура. Организация архитектурно-

ландшафтного пространства.  

IV. Человек в зеркале дизайна и архитектуры  
 Мой дом - мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка дома. Интерьер 

комнаты - портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жилища. Дизайн и архи-

тектура моего сада. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 
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одежды. Мой костюм - мой облик. Дизайн современной одежды. Грим, визажистика и прическа 

в практике дизайна. Имидж: лик или личина? Сфера имидж - дизайна. Моделируя себя - моде-

лируешь мир. 

 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по изобразительному искусству.  

Модуль «ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»:  

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, то есть ис-

кусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей;  

объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды 

жизнедеятельности человека;  

рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и пове-

дение человека;  

рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность чело-

века и представления о самом себе;  

объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, 

предметах труда и быта разных эпох.  

Графический дизайн:  

объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка конструк-

тивных искусств;  

объяснять основные средства - требования к композиции;  

уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции;  

составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от постав-

ленных задач;  

выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту;  

составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики;  

осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа;  

объяснять роль цвета в конструктивных искусствах;  

различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах;  

объяснять выражение «цветовой образ»;  

применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые 

одним стилем;  

определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим 

стилем, отвечающий законам художественной композиции;  

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста, различать 

 «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, иметь опыт творческого воплоще-

ния шрифтовой композиции (буквицы);  

применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической  

композиции;  

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки,  

различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практический опыт разработки логоти-

па на выбранную тему;  

иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или 

 рекламы на основе соединения текста и изображения;  

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, иметь 

практический творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов в 

качестве графических композиций.  

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:  

иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектур-

ного пространства в реальной жизни;  
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выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу;  

выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их 

сочетаний на образный характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельности 

людей;  

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изме-

нении облика архитектурных сооружений;  

иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в 

жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятель-

ности людей;  

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей 

 разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и част-

ном  

строительстве, в организации городской среды;  

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего  

времени, современный уровень развития технологий и материалов, рассуждать о социокультур-

ных  

противоречиях в организации современной городской среды и поисках путей их преодоления;  

знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни,  

сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической  

памяти и понимания своей идентичности;  

определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города 

как способ организации образа жизни людей;  

знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построения городско-

го пространства в виде макетной или графической схемы;  

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и  

архитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах 

 ландшафтного дизайна;  

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между 

 человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства;  

иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении 

формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени и характер жизнедеятельности  

человека в предметах его быта;  

объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении предмет-

ного мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архи-

тектуры и дизайна;  

иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных за-

дач жизнедеятельности человека;  

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и 

 конкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде;  

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, характеризовать поня-

тие моды в одежде;  

объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные ори-

ентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности;  

иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 

 проектировании одежды, ансамбле в костюме;  

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать  

функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одежды 

прошлых эпох;  

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной,  
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праздничной, повседневной и других);  

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметь представле-

ние об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметь опыт создания эскизов для 

макияжа  

театральных образов и опыт бытового макияжа, определять эстетические и этические границы 

применения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту.  

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Выпускник научится: 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов живот-

ных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архи-

тектуры 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 мате-

риал; 

 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 – верти-

каль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архи-

тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-

странстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитек-

туры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архи-

тектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитекту-

ры; 

 характеризовать основные лицея садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX ве-

ков; 

 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 форми-

ровании букета по принципам икебаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 
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материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композицион-

ный 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 Ки-

евская. 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 разнооб-

разные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими ма-

териалами и др.; 

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

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитек-

турного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительно-

го 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 мате-

риале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в мате-

риале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском ис-

кусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художе-

ственно-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; 
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 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими ма-

териалами и др.; 

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

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного простран-

ства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупней-

ших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной ком-

позицией; 

 

2.1.14.  Рабочая программа по учебному предмету «Черчение» 
8 класс 

 

Повторение (4 часа) 

Повторение правил оформления и выполнения чертежей.  

Входная контрольная работа. 

 Изделие и техническая информация о нем (2 часа) 
Понятие об изделии (детали, сборочные единицы, комплексы, комплекты). Техническая 

информация об изделиях (форма, размеры, материал, функциональное назначение, технические, 

технологические и эксплуатационные требования). Общее представление о детали и ее кон-

структивных элементах. 

Графическое отображение и чтение технической информации об изделии (24 часов) 

Чертеж как основной графический документ, содержащий информацию об изделии. Об-

щие сведения о чертежах различного назначения (рабочий и аксонометрический чертежи, чер-

теж общего вида, сборочный чертеж и др.). Графические носители технической информации на 

чертежах (изображения, условные знаки, цифры, текст и др.). 

Выбор главного изображения чертежа и необходимого числа изображений. Условности и 

упрощения на чертежах детали. 

Передача информации о размерах детали на чертеже. Правила нанесения размеров на 

чертеже. 

Последовательность выполнения чертежа. 

Чтение рабочих чертежей. 

Конструирование несложных деталей по заданным параметрам, условиям и функцио-

нальному назначению. Выполнение чертежа сконструированного изделия. 

Передача информации о форме детали на чертежах. Изображение чертежа: виды (основ-

ные и местные), разрезы, вынесенные сечения.  

Передача информации о материале. Условное изображение материала в разрезах и сече-

ниях. Разрезы на аксонометрических изображениях деталей. 

Обобщение знаний (2 часа) 

Урок-КВН 

 

Черчение 

9 класс 

 

I. Графическое отображение и чтение технической информации об изделии  

Повторение правил оформления и выполнения чертежей. Обобщение сведений о спосо-

бах проецирования.  
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Входная контрольная работа. 

 Сечения (ГОСТ 2.305-68). Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. 

Обозначение сечений. Графическое обозначение материалов на сечениях. 

Разрезы (ГОСТ 2.305-68). Назначение разрезов. Различия между разрезами и сечениями. 

Простые разрезы (горизонтальный, фронтальный и профильный). Обозначение разрезов. 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

Соединение части вида и части разреза, половины вида и половины разреза. Особые слу-

чаи соединения вида и разреза. Местные разрезы. Тонкие стенки и спицы на разрезе. 

 II. Сборочная единица и техническая информация о ней   

Понятие о сборочной единице. Стандартные и оригинальные детали в сборочных единицах. 

Общие сведения о соединениях деталей в сборочных единицах. Разъемные и неразъемные соедине-

ния деталей (резьбовые, шпоночные, сварные, клеевые, сшивные, заклепочные и др.) 

III. Изображение некоторых соединений деталей на чертежах  

Условное изображение и обозначение резьбы. Чертежи разъемных соединений. 

Упрощенное изображение резьбовых соединений. 

IV. Графическое отображение и чтение технической информации о сборочной еди-

нице (2 часа) 

Изображения на сборочных чертежах (виды, разрезы, сечения). Условности и упроще-

ния, применяемые при изображении сборочной единицы. Условные изображения материалов на 

сборочных чертежах. 

Правила нанесения размеров на сборочных чертежах. Назначение спецификации. Поря-

док заполнения спецификации. 

Чтение сборочных чертежей. Деталирование.  

V. Обобщение знаний  

Урок-аукцион 

 

2.1.15.  Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

8 класс 

 

Основное содержание музыкального образования в рабочей программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Классика и современность», «Традиции и нова-

торство в музыке».  

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие ин-

тонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение художе-

ственных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в создании музы-

кального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы по-

строения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, 

сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных 

образов (лирические, драматические, героические, роман тические, эпические и др.), их взаимо-

связь и развитие. Программная музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимо-

действие музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобрази-

тельным искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного 

искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины 

природы музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные 

школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии 

общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры рус-
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ской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные ин-

струменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные 

черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального 

музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями музы-

кальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревнователь-

ное, сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в ста-

новлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка. Зна-

менный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции 

русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. 

(основные стили, жанры и характерные черты, специфика русской национальной школы). Вза-

имодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере 

произведений русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодей-

ствие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искус-

ство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и раз-

личие выразительных средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка за-

падноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской рели-

гиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная музыка 

XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характер-

ные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино 

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выра-

зительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и зару-

бежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стиле-

вое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и 

др.). Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического направле-

ния. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музы-

ка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная 

музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и ин-

тонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка религи-

озной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансам-

бли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. Син-

тетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). 

Обобщение представлений школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-

сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкальные инструмен-

ты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные 

центры музыкальной культуры и музыкального образования. Информационно-

коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной 

жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в челове-

ческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 
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правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник непре-

рывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных 

образах. Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние 

средств массовой информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклор-

ные объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций музыкального искусства. 

Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

 

2.1.16. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 
 

Технология (технический труд) 

8 класс 

 

1. Общая технология 

                                               Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное  понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям.  

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа деятель-

ности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в производ-

стве потребительских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и технологи-

ческая документация. Особенности создания технологической документации. 

Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких технологий.  

Общепроизводственные и отраслевые виды технологии. Виды распространённых технологий 

ведущих отраслей производства. Общие и отличительные признаки сходных отраслевых техно-

логий. 

Культура производства Технологическая культура и её проявления в современном про-

изводстве. Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного труженика. 

Технологии и технологические средства производства. 

Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий 

Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. Нанотехнологии, их 

особенности и области применения. Новые энергетические технологии. Перспективы развития 

информационных технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые транспортные техно-

логии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Про-

ведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для совре-

менного человека. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление техноло-

гическими средствами труда. Ознакомление с измерительными приборами для контроля техно-

логий и проведение измерений различных технических, технологических и физических пара-

метров предмета труда. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

   2. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

                                                                    ДРЕВЕСИНА 

                                                       Теоретические сведения 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. Плани-

рование создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древес-

ные материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство пиломатериалов и области 

их применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-
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волокнистые материалы (ДВП).  

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из 

древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и изме-

рительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической доку-

ментации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древес-

ных материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных 

инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. Тех-

нологический процесс и точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и электрифицирован-

ными  инструментами. 

Настройка к работе ручных инструментов.  

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и лакиро-

вание деревянных поверхностей. 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, прин-

цип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. Совре-

менные станки для обработки древесных материалов. Правила безопасности при работе на то-

карном станке.  

 

                                                    Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности дре-

весины по объёму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. 

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами рабо-

ты механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, шлифовании. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного чер-

тежа со спецификацией объёмного изделия и составление технологической карты. Разработка 

конструкторской и технологической документации на проектируемое изделие с применением 

компьютера. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных способов со-

единения деталей. 

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 

Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 

 

                                                         МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

                                                        Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. 

Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. Обла-

сти применения металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и 

сплавов. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и искус-

ственных материалов механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными 

инструментами (правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких металлических листов 

фальцевым швом и заклёпками. Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и 

пластмасс. 

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей и 

сборочные чертежи из металлического проката. Основные технологические операции обработ-
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ки сортового проката и искусственных материалов ручными инструментами: разрезание, рубка, 

опиливание, зачистка. 

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке сталей. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из про-

ката. Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы 

со штангенциркулем. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы работы 

на сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на сверлильном 

станке. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. Крепле-

ние заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы работ. 

Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

 

                                                       Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными мате-

риалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных мате-

риалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением 

правил безопасного труда. Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и за-

клёпками. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкционных 

пластмасс. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Обработка 

металлического проката механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручны-

ми инструментами. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и пла-

стичности сталей. Обработка закалённой и незакалённой стали. 

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с машинными тиска-

ми и способами крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. Креп-

ление заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. Точение 

детали по чертежу и технологической карте с соблюдением правил безопасной работы. Кон-

троль размеров детали. 

Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы 

   

3. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

                                                    Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование потен-

циальной и кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и потенциальной 

энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии. 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование теп-

ловой энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии 

Энергия магнитного поля и её применение. 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. Элек-

трические аккумуляторы. Электроприёмники, электрические цепи их подключения. Схемы 

электрических цепей. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии и работу. 

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 

Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделение тепла, 
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поглощение тепла. Области применения химической энергии. 

Ядерная и термоядерная энергии. Неуправляемые реакции деления и синтеза. Управляе-

мая ядерная реакция и ядерный реактор.  Проекты термоядерных реакторов. Перспективы 

ядерной энергетики. 

 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической 

энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с устройствами, использующими 

кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление и испытание маятника Максвелла. Из-

готовление игрушки «йо-йо». 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой энер-

гии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с бытовыми техническими средства-

ми получения тепловой энергии и их испытание. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения магнитной, 

электрической и электромагнитной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Опыты с магнитным, электрическим и электромагнитным полем. 

Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока. 

Опыты по осуществлению экзотермических и эндотермических реакций. 

Изготовление модели простейшего гальванического элемента. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения ядерной и тер-

моядерной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме. Ознакомление с работкой радиомет-

ра и дозиметра. 

  4.Элементы техники. 
                                                   Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание 

техни-ки. Разновидности техники. Классификация техники и характеристики её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. Ос-

нов-ные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. Электри-

че-ская, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления техникой. Систе-

мы управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки с 

ЧПУ. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. Мо-

дели-рование транспортных средств.  

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы ро-

бо-тов. Перспективы робототехники. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и 

ви-дам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: инструмента-

ми, механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. Изготовление моделей рабочих органов техники 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и транс-

миссий. 

Изготовление моделей передаточных механизмов. 

 

5. Методы и средства творческой и проектной деятельности 
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                                                       Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления резуль-

татов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления.  

Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологиче-

ский  

анализ. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной  

деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта труда 

на рынке товаров и услуг. 

 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассни-

ками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического ана-

лиза. Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт  

себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint. 

 

2.1.17. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 
 

8 класс 

 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей:  базовой 

и вариативной. 

1.Основы знания о физической культуре. 

История физической культуры. Основные направления развития физической культуры 

в современном обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладно-

ориентированное), их цель, задачи, содержание и формы организации.  

Физическая культура (основные понятия)  

Спортивная подготовка. Всестороннее и гармоничное физическое развитие.  

Адаптивная физическая культура. 

  

Физическая культура человека. Проведение самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения. Восстановительный массаж его роль и значение в укреплении здоровья 

человека.  

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

(в процессе урока). 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Планирование занятий 

физической культурой. Составление плана занятий спортивной подготовкой. Планирование за-

нятий физической культурой.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Измерение функциональных ре-

зервов организма как способ контроля над состоянием индивидуального здоровья. Проведение 

простейших функциональных проб с задержкой дыхания и выполнением физической нагрузки.  
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3.Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Комплек-

сы дыхательной гимнастики и гимнастики для профилактики нарушений зрений.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика (21 ч). 

Овладение техникой спринтерского бега. Низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 

до 80 м. Скоростной бег до 70 м. Совершенствование - бег на результат 60-100 м. Овладение 

техникой прыжка в длину. Прыжки в длину с 11- 13 шагов разбега. Овладение техникой прыж-

ка в высоту. Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Овладение техникой метания малого мяча в 

цель и на дальность.  Метание мяча150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега 

в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель 

(1на 1 м) с расстояния девушки 12-14 м, юноши – до 16м. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя 

руками из различных и.п. с места, с шага, с двух шагов, с трёх шагов, с четырёх шагов вперёд 

вверх.  

Кроссовая подготовка (9 ч). 

Теоретическая подготовка. Развитие выносливости. Совершенствование техники дли-

тельного бега. Бег в равномерном темпе до 20 мин. Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты. Бег на 2000м круговая тренировка. Равномерный бег 10-20 

мин. Кросс до 15 мин., бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. Лёгкоатлетические упражнения для развития силы мышц ног и темпа движений. 

Физические упражнения для самостоятельного освоения техники бега, техники прыжка, техни-

ки метания.  

Волейбол. (18 ч). 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Совершенствование 

техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. Освоение техники приёма и передач мя-

ча. Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. Иг-

ра по упрощенным правилам волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным числом игро-

ков (2:2, 3:2, 3:3). Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры. Развитие 

координационных способностей. Освоение техники нижней прямой подачи мяча. Нижняя пря-

мая подача мяча. Приём подачи. Освоение техники прямого нападающего удара. Прямой напа-

дающий удар после подбрасывания мяча партнёром. Комбинации из освоенных элементов тех-

ники перемещений и владения мячом. Освоение тактики игры. Совершенствование в освоенных 

элементах игры. Овладение организаторскими способностями.  

Гимнастика (18 ч.) 

Освоение строевых упражнений. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, 

налево. Освоение общеразвивающих упражнений с предметами. С набивным  мячом, с ганте-

лями (3- 5кг), девочки — с обручами. Освоение и совершенствование висов и упоров. Освоение 

опорных прыжков. Мальчики: прыжок согнув ноги. Девочки: прыжок боком с поворотом. 

Освоение акробатических упражнений. Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувы-

рок вперёд и назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках. Девочки: мост и поворот в 

упор стоя на одном колене; кувырки вперёд и назад. Развитие координационных способностей. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке, перекладине, гимнасти-

ческом  козле. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в 

глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Разви-

тие силовых способностей и силовой выносливости. Лазанье по канату, гимнастической лест-

нице. Подтягивание. 

Коньки (24 часа)-вариативная часть 

Техника падений. Техника  скольжения  и отталкивания по прямой и по повороту. Со-

вершенствование техники бега по прямой с маховыми движениями рук. Совершенствование 
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техники бега по повороту. Обучение технике катания «гуськом». Техника старта и стартового 

разгона. Бег со старта в парах с отработкой входа в поворот. Соревнование в катании с руками 

за спиной. Эстафеты с бегом. Подвижные игры, произвольное катание.  Катание по беговой до-

рожке. Длительное катание до 10 кругов (1500м). Прохождение дистанции 1500м в равномер-

ном темпе на технику. 

Баскетбол. (12 ч). 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек.   

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорения). Освоение ловли и передачи мяча. Дальнейшее закрепление 

техники ловли и передач мяча. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника ( в парах, в тройках, в квадрате, в 

круге). Освоение техники ведения мяча. Дальнейшее закрепление техники ведения мяча. Веде-

ние мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не веду-

щей рукой. С пассивным сопротивлением защитника. Овладение техникой бросков мяча. Брос-

ки одной и двумя руками с места в движении (после ведения, после ловли) в прыжке. То же с 

пассивным противодействием. Освоение индивидуальной техники защиты. Дальнейшее за-

крепление техники вырывания и выбивания мяча. Перехват мяча. Совершенствование в осво-

енных упражнениях. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Освоение тактики игры. Дальнейшее закрепление тактики игры. Позиционное нападение и лич-

ная защита в игровых взаимодействиях2:2,3:3, 4:4,5:5 на одну корзину. Нападение быстрым 

прорывом (3:2). Взаимодействие двух, трёх игроков в нападении и защите через «заслон». Игра 

по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Совершенство-

вание уже освоенного.  

Прикладно- ориентированная физкультурная деятельность. 

Прикладно - ориентированная физическая подготовка. Общефизическая подготовка. 

Физические упражнения для развития основных физических качеств: силы, быстроты, вынос-

ливости, координации движения, гибкости, ловкости.  

 

Физическая культура  

9 класс 

 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей:  базовой 

и вариативной. 

1.Основы знаний о физической культуре. 

История физической культуры.  Туристические походы как форма организации актив-

ного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма. Краткая характеристика видов 

и разновидностей туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и 

проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологи-

ческие требования).  

Физическая культура (основные понятия).  

Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-

прикладная физическая подготовка.  

Физическая культура человека.  

Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во вре-

мя занятий физической культурой и спортом.  

 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

(в процессе урока). 

Организация и проведение занятий профессионально-прикладной подготовкой. Профес-
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сионально-прикладная физическая подготовка. Оценка эффективности занятий физической 

культурой. Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб.  

3. Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Выбор упражнений и составление инди-

видуальных комплексов утренней зарядки, физкультминуток. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика (21 ч). 

Овладение техникой спринтерского бега. Дальнейшее обучение технике спринтерского 

бега. Совершенствование двигательных способностей. Низкий старт до 30 м. Бег с ускорением 

от 70 до 80 м. Скоростной бег до 70 м. Совершенствование бег на результат 60 м. Овладение 

техникой прыжка в длину. Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. Овладение техникой метания 

малого мяча в цель и на дальность. Метание мяча150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых 

шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и верти-

кальную цель (1 на 1) с расстояния юн.- до 18 м. дев. – до12-14 м.  

 

 

Кроссовая подготовка (9 ч). 

Теоретическая подготовка. Развитие выносливости. Овладение техникой длительного 

бега. Бег в равномерном темпе (мальчики до 20 мин., девочки до 15 мин. Бег на 2000 м,  1500м. 

Бег в парах, кросс до 3 км, круговая тренировка. Кросс до 20 мин, бег с препятствиями на мест-

ности. Минутный бег, эстафеты. Эстафетный бег.  

Волейбол (18 часов). 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Совершенствование 

техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. Освоение техники приёма и передач мя-

ча. Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Игра по упрощенным правилам волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2, 3:3). Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры. Раз-

витие координационных способностей. Освоение техники нижней прямой подачи мяча. Приём 

мяча, отражённого сеткой. Нижняя прямая подача мяча в заданную часть площадки. Освоение 

техники прямого нападающего удара. Прямой нападающий удар при встречных передачах. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Освоение так-

тики игры. Совершенствование тактики освоенных игровых действий. Игра в нападении в зоне 

3. Игра в защите. Овладение организаторскими способностями.  

Гимнастика (18 часов). 

Освоение строевых упражнений. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в ше-

ренге; перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. Освоение 

общеразвивающих упражнений с предметами. Освоение и совершенствование висов и упоров. 

Освоение опорных прыжков. Мальчики: прыжок согнув ноги(козел в длину, высота 115 см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). Освоение акробатических упражне-

ний. Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с 

трех шагов разбега. Девочки ;равновесие на одной ноге, выпад вперед, кувырок вперед. Разви-

тие координационных способностей Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивание, упражнения в висах и упорах, с 

гантелями.  

Коньки (24 часа)-вариативная часть 

Техника падений. Техника  скольжения  и отталкивания по прямой и по повороту. Со-

вершенствование техники бега по прямой с маховыми движениями рук. Совершенствование 

техники бега по повороту. Обучение технике катания «гуськом». Техника старта и стартового 
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разгона. Бег со старта в парах с отработкой входа в поворот. Соревнование в катании с руками 

за спиной. Эстафеты с бегом. Подвижные игры, произвольное катание.  Катание по беговой до-

рожке. Длительное катание до 10 кругов (1500м). Прохождение дистанции 1500м в равномер-

ном темпе на технику. 

Баскетбол (12 часов). 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации из осво-

енных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускоре-

ния). Освоение ловли и передачи мяча. Дальнейшее закрепление техники ловли и передач мяча. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении 

без сопротивления защитника ( в парах, в тройках, в квадрате, в круге). Освоение техники веде-

ния мяча.  Дальнейшее закрепление техники ведения мяча. Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скоро-

сти. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. С пассивным сопро-

тивлением защитника. Овладение техникой бросков мяча. Броски одной и двумя руками с места 

в движении ( после ведения, после ловли) в прыжке. То же с пассивным противодействием. 

Освоение индивидуальной техники защиты. Совершенствование техники вырывания и выбива-

ния мяча. Перехват мяча. Совершенствование в освоенных упражнениях. Комбинация из осво-

енных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Освоение тактики игры. Дальнейшее за-

крепление тактики игры. Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействи-

ях2:2,3:3, 4:4,5:5 на одну корзину. Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие двух, 

трёх игроков в нападении и защите через «заслон». Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Совершенствование уже освоенного.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. 

Прикладно - ориентированная физическая подготовка. Общефизическая подготовка. 

Физические упражнения для развития основных физических качеств: силы, быстроты, вынос-

ливости, координации движения, гибкости, ловкости.  

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

2.2.1. Целевой раздел 
Программа формирования универсальных учебных действий (далее - У УД) у обучаю-

щихся должна обеспечивать:  

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных УУД у обучающихся;  

формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач об-

щекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению 

практических задач;  

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компе-

тенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;  

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверст-

никами, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ;  

на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, уме-
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нием безопасного использования средств ИКТ и Интернет, формирование культуры пользова-

ния ИКТ;  

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого раз-

вития общества.  

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и явля-

ющиеся результатами освоения обучающимися ООП ООО.  

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных 

и регулятивных УУД отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, со-

ставляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленны-

ми на:  

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования инфор-

мации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учеб-

ные познавательные действия);  

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществ-

лять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, переда-

вать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учиты-

вать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать во-

просы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

(универсальные учебные коммуникативные действия);  

прибретение способности принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универ-

сальные регулятивные действия). 

 

2.2.2. Содержательный раздел. 
Программа формирования УУД у обучающихся должна содержать:  

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов;  

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.  

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов.  

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах.  

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (далее - РП) отражают 

определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах:  

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;  

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного со-

держания;  

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.  

 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тема-

тическом планировании по отдельным предметным областям.  

Русский язык и литература.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий.  
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Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты раз-

личных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жан-

ров.  

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров.  

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литератур-

ные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа.  

Выявлять закономерности при изучении языковых процессов; формулировать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии.  

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными едини-

цами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный ва-

риант с учётом самостоятельно выделенных критериев.  

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.  

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для ре-

шения поставленной учебной задачи.  

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий.  

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент.  

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования (ис-

следовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументи-

ровать свою позицию, мнение.  

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по уста-

новлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой.  

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других.  

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, ар-

гументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования.  

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.  

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений.  

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогич-

ных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых услови-

ях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.  

Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 

уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная кон-

ференция, стендовый доклад и другие).  

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией.  

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и интерпретировать информа-

цию,, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графи-

ки; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; 
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средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), 

передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей.  

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставлен-

ной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочи-

танных текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочи-

танный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оце-

нивать достоверность содержащейся в тексте информации.  

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит инфор-

мации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем исполь-

зования других источников информации.  

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым сло-

вам, по первому и последнему абзацу и другим), выдвигать предположения о дальнейшем раз-

витии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом.  

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 

автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и дру-

гих источниках.  

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установ-

ки.  

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложен-

ным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизи-

ровать эту информацию.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.  

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументиро-

ванно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме.  

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопостав-

лять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать разли-

чие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников.  

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самокон-

троль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности.  

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата по-

ставленной цели и условиям общения.  

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого обще-

ния.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий.  

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сфе-

рах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мими-

кой).  

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат вы-

ступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим со-

ставлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала.  
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Иностранный язык (английский язык).  

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий.  

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного язы-

ка; применять изученные правила, алгоритмы.  

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средства-

ми родного и иностранного языков.  

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания.  

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными еди-

ницами диалога и другие).  

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), 

в собственных устных и письменных высказываниях.  

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); 

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.  

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с 

помощью словообразовательных элементов).  

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и другие).  

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и другим).  

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представ-

ленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграм-

мах).  

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией.  

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием).  

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев.  

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); исполь-

зовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для пони-

мания его содержания.  

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана).  

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников.  

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в раз-

личных информационных источниках; выдвигать предположения (например, о значении слова 

в контексте) и аргументировать его.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.  

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения.  

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным понимани-

ем, с нахождением интересующей информации).  

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами.  

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной за-

дачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений).  
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Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной рабо-

ты, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. Формиро-

вание универсальных учебных регулятивных действий  

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности.  

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять за-

дачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы.  

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 

поиск совместного решения поставленной задачи).  

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 

или информации.  

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать соб-

ственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и дру-

гие.  

 

Математика и информатика.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий.  

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.  

Различать свойства и признаки объектов.  

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 

графики, геометрические фигуры и другие.  

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости меж-

ду объектами.  

Анализировать изменения и находить закономерности.  

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

строить отрицания, формулировать обратные теоремы.  

Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».  

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного 

к общему.  

Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приво-

дить пример и контрпример.  

Различать, распознавать верные и неверные утверждения.  

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.  

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели.  

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного.  

Устанавливать противоречия в рассуждениях.  

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

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

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий.  

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разби-

рать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение.  

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты.  
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Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя мате-

матический язык и символику.  

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сфор-

мулированным самостоятельно.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией.  

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных.  

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.  

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для ре-

шения учебной или практической задачи.  

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоре-

чия в фактах, данных.  

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.  

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сфор-

мулированным самостоятельно.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.  

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказатель-

ства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде.  

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в 

группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве.  

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при ре-

шении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта.  

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, пере-

даче, формализации информации.  

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы.  

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, дости-

гая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды.  

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, са-

мостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий.  

Удерживать цель деятельности.  

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятель-

ности.  

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 

или информации.  

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и другое.  

 

Естественнонаучные предметы.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий.  

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему останавливается 

движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую погоду в светлой одежде 

прохладнее, чем в темной.  

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: 

падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности.  
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Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов (групп) веществ, к которым они относятся.  

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий.  

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.  

Исследование процесса испарения различных жидкостей.  

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, 

взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией.  

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразву-

ка) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие).  

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).  

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской дея-

тельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 

ресурсы Интернета.  

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.  

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявле-

нии различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной проблеме.  

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и пись-

менных текстах.  

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного исследования 

или проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения.  

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественнонауч-

ной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 

совместной работы; обобщение мнений нескольких человек.  

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, вы-

полнении естественнонаучного исследования или проекта.  

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, самосто-

ятельно сформулированным участниками команды.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий.  

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения прояв-

лений естественнонаучной грамотности.  

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественнонаучной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуаль-

ное, принятие решения в группе, принятие решений группой).  

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или пла-

на естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей.  

Выработка оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной задачи, и при 

выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости.  

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования.  

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы поставленным 

целям и условиям.  
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Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по есте-

ственнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного исследования; го-

товность понимать мотивы, намерения и логику другого.  

 

Общественно-научные предметы.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий.  

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

Составлять синхронистические и систематические таблицы.  

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов.  

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, со-

циально-экономические отношения, пути модернизации и другие) по горизонтали (существо-

вавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было - стало») по заданным или са-

мостоятельно определенным основаниям.  

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивили-

зация, исторический источник, исторический факт, историзм и другие).  

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.  

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский про-

ект по истории (например, по истории своего родного края, населенного пункта), привлекая ма-

териалы музеев, библиотек, СМИ.  

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость.  

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды де-

ятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы госу-

дарственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, госу-

дарственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций.  

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и пре-

ступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет, мораль и право.  

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить кон-

структивное разрешение конфликта.  

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в 

текст.  

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменив-

шихся ситуаций.  

Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей дея-

тельности в сфере духовной культуры.  

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом.  

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обя-

занностями граждан.  

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.  

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географи-

ческой широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местности на основе анализа данных наблюдений.  

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.  

Классифицировать острова по происхождению.  

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической ин-

формации.  
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Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий.  

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направ-

ления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, 

анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме.  

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования из-

менения численности населения Российской Федерации в будущем.  

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в раз-

личной форме (табличной, графической, географического описания).  

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли тра-

диций в обществе.  

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности производства.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией.  

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литера-

туре, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и дру-

гие в соответствии с предложенной познавательной задачей.  

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы кри-

тики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым критериям).  

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство 

и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов.  

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с ис-

торической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и другие).  

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литера-

туре, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и дру-

гие в соответствии с предложенной познавательной задачей.  

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы кри-

тики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым критериям).  

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изуче-

ния особенностей хозяйства России.  

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функ-

циональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую ин-

формацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной.  

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи.  

Извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося из разных адаптирован-

ных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план.  

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющем-

ся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ.  

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.  

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном об-

ществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представлен-

ную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную).  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.  
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Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современ-

ных ситуациях, событиях.  

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи.  

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов ис-

тории, высказывая и аргументируя свои суждения.  

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией.  

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответ-

ствия правовым и нравственным нормам.  

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать вари-

анты выхода из конфликтной ситуации.  

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным 

традициям общества.  

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной зада-

чей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу от-

ветственности.  

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о по-

вышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата.  

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения чис-

ленности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с 

партнером важной информацией, участвовать в обсуждении.  

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной зада-

чей и вклад каждого члена команды в достижение результатов.  

Разделять сферу ответственности.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий.  

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории - на 

уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей 

культуры и другие) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движе-

ний, реформ и революций и другого).  

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по исто-

рии (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем само-

стоятельно определяемых плана и источников информации).  

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и историче-

ской литературе.  

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений.  

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образова-

ния является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

(далее - УИПД), которая должна быть организована во всех видах образовательных организа-

ций при получении основного общего образования на основе программы формирования УУД, 

разработанной в каждой организации.  
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Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта приме-

нения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимо-

действия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми.  

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у обу-

чающихся научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к 

постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности 

и творчества при решении личностно и социально значимых проблем.  

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малых групп, класса).  

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформиро-

ванности у обучающихся комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учеб-

ных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинар-

ных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универ-

сальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность включения всех обучающихся в УИПД.  

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образо-

вательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося про-

блемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы 

обучения) УИПД может быть реализована в дистанционном формате.  

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, что 

она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический ха-

рактер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неиз-

вестного или мало известного), на организацию его теоретической опытноэкспериментальной 

проверки.  

Исследовательские задачи (особый особый вид педагогической установки) ориентирова-

ны:  

на формирование и развитие у обучающихся навыков поиска ответов на проблемные во-

просы, предполагающие не использование имеющихся у обучающихся знаний, а получение но-

вых посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования;  

на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, 

проводить обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных).  

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.  

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:  

обоснование актуальности исследования;  

планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение гипотезы, поста-

новка цели и задач), выбор необходимых средств (инструментария);  

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекци-

ей результатов работ, проверка гипотезы;  

описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта;  

представление результатов исследования, где в любое исследование может быть вклю-

чена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как 

полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике.  

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с 

тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полно-
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ценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне 

ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения.  

При организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию двух основных направлений исследований:  

предметные учебные исследования;  

междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связан-

ных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные иссле-

дования ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изу-

чаемых на нескольких учебных предметах.  

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под ру-

ководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и 

групповом форматах.  

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следую-

щие:  

урок-исследование;  

урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;  

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов);  

урок-консультация;  

мини-исследование в рамках домашнего задания.  

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного иссле-

дования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точ-

ки зрения временных затрат является использование:  

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в про-

блемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических во-

просов:  

Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ?  

Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на... ?  

Какой (в чем проявилась)... насколько важной... была роль... ?  

Каково (в чем проявилось)... как можно оценить... значение... ?  

Что произойдет... как изменится..., если... ?  

мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоен-

ный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблем-

ных вопросов.  

Основными формами представления итогов учебных исследований являются:  

доклад, реферат;  

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным 

областям.  

Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности.  

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и пол-

ноценного исследования.  

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными 

являются:  

социально-гуманитарное;  

филологическое;  

естественнонаучное; информационно-технологическое; междисциплинарное.  
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Основными формами организации УИД во внеурочное время являются:  

конференция, семинар, дискуссия, диспут; брифинг, интервью, телемост;  

исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии;  

научно-исследовательское общество обучающихся.  

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использо-

вание следующих форм предъявления результатов:  

письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);  

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках ис-

следовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным об-

ластям.  

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными крите-

риями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена постав-

ленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, за-

дачи, гипотеза.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках про-

ведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать во-

просы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию, мнение;  

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, не-

большое исследование;  

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследо-

вания (эксперимента);  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых усло-

виях и контекстах.  

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она нацеле-

на на получение конкретного результата (далее - продукта), с учетом заранее заданных требо-

ваний и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, 

нахождение обучающимися практического средства (инструмента) для решения жизненной, 

социально- значимой или познавательной проблемы.  

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, 

что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:  

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проект-

ный результат и оформлять его в виде реального «продукта»;  

максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 

освоенные способы действия, а при их недостаточности - производить поиск и отбор необходи-

мых знаний и методов (причем не только научных). Проектная работа должна ответить на во-

прос «Что необходимо спроводить (сконструировать, смоделировать, изготовить и другие дей-

ствия), чтобы решить реально существующую или потенциально значимую проблему?».  

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:  

анализ и формулирование проблемы;  

формулирование темы проекта;  

постановка цели и задач проекта;  

составление плана работы; сбор информации (исследование);  
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выполнение технологического этапа;  

подготовка и защита проекта;  

рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения.  

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутство-

вать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентирова-

ны на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое сред-

ство, им сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и 

эффективности продукта.  

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной дея-

тельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное 

время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной проектной рабо-

ты в классе и в рамках выполнения домашних заданий.  

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ори-

ентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования:  

предметные проекты;  

метапредметные проекты.  

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обуче-

ния, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, 

связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки 

содержания предметного обучения.  

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие:  

монопроект (использование содержания одного предмета);  

межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов);  

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рам-

ки предметного обучения).  

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения времен-

ных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на 

решение следующих практикоориентированных проблем:  

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?  

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)?  

Как спроводить средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?  

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?  

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)?  

Основными формами представления итогов ПД являются:  

материальный объект, макет, конструкторское изделие;  

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).  

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, 

как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предостав-

ляет большие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полно-

ценного учебного проекта.  

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования:  

гуманитарное;  

естественнонаучное;  

социально-ориентированное;  

инженерно-техническое;  

художественно-творческое;  

спортивно-оздоровительное;  
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туристско-краеведческое.  

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы:  

творческие мастерские;  

экспериментальные лаборатории;  

конструкторское бюро;  

проектные недели;  

практикумы.  

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются:  

материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другие);  

медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и другие);  

публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие (акция), те-

атральная постановка и другие);  

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).  

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными крите-

риями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, то есть 

насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инже-

нерная конструкция и другие) помогает решить заявленную проблему.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках про-

ведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия:  

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; умение определить оптимальный 

путь решения проблемы; умение планировать и работать по плану;  

умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»;  

умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности 

в группе.  

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:  

качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рассуж-

дений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность);  

качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации);  

качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность из-

ложения);  

уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргумен-

тировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии).  

 

2.2.3. Организационный раздел.  
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализа-

ции программы формирования УУД.  

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной ор-

ганизации может быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим 

направлениям:  

разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование УУД на основе ФООП и ФРП, выделение общих для всех предметов планируе-

мых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными 

действиями; определение образовательной предметности, которая может быть положена в ос-

нову работы по развитию УУД;  

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое);  

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обучающихся по 

овладению УУД;  
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разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса (предметный и метапредметный);  

разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД;  

конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций;  

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образователь-

ной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся;  

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и примене-

ния обучающимися УУД;  

организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования, в целях реализации принципа преемственности в плане разви-

тия УУД;  

организация и проведение систематических консультаций с педагогами- предметниками 

по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе;  

организация и проведение методических семинаров с учителями- предметниками и педа-

гогами-психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у обучающих-

ся;  

организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями (законными 

представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся;  

организация отражения аналитических материалов о результатах работы по формирова-

нию УУД у обучающихся на сайте образовательной организации.  

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходи-

мых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 

рабочей группой и утверждаются руководителем).  

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести сле-

дующие аналитические работы:  

рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут 

быть использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного выпол-

нения задач программы формирования УУД;  

определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их инди-

видуальных образовательных траекторий;  

анализировать результаты обучающихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне;  

анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с исполь-

зованием информационных ресурсов образовательной организации.  

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны специальные 

требования к условиям реализации программы развития УУД.  

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы 

на методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других об-

разовательных, научных, социальных организаций).  

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими програм-

мами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной 

основе проводила методические советы для определения, как с учетом используемой базы об-

разовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования УУД, ак-

кумулируя потенциал разных специалистов-предметников.  
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2.3. Рабочая программа воспитания.  

Пояснительная записка.  
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающи-

ми их людьми.  

Программа воспитания разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образо-

вании в Российской Федерации» (от 29.02 2012 г. № 273-ФЗ), Конвенцией ООН о правах ребен-

ка, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, феде-

ральными государственными образовательными стандартами начального и основного общего 

образования, Концепцией духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, проектом Примерной программы воспитания, составленной научными сотрудниками 

РАО.  

В центре программы воспитания муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Ангарский лицей №2 имени М.К. Янгеля» находится личностное развитие обуча-

ющихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы ли-

цея станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, пра-

вилам и нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готов-

ность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установ-

ки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятель-

ности. Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в лицее.  

Целевой раздел  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразова-

тельной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей.  

Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяет-

ся содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвари-

антное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России.  

Воспитательная деятельность в Лицее планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Фе-

дерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяю-

щей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и уме-

ниями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренён-

ный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции в сфере образования цель воспитания обучающихся в лицее: развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патрио-

тизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отече-

ства, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-

режного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся:  

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выра-

ботало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соот-

ветствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных про-

грамм включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценно-

стей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоя-

тельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социаль-

но значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого цен-

ностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, си-

стемно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспи-

тания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрос-

лых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, воз-

растосообразности. 

Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразо-

вательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, ува-

жения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической куль-

туры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование россий-

ского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традицион-

ных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедли-

вости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмо-

ционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 
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состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвы-

чайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обще-

стве, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственно-

го, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом лич-

ностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в со-

ответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры ре-

зультатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспита-

ния обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценно-

стей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в соот-

ветствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентич-

ность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обще-

стве, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, ты-

сячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 
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Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спор-

те, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентирован-

ный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм 

с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противо-

речащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивиду-

ального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелиги-

озного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, ве-

роисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение лю-

дей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыраже-

ния в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в со-

хранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, 

в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение ги-

гиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, нарко-

тиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физиче-

ского и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природ-

ным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 
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Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой дея-

тельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в россий-

ском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразова-

тельной организации, своей местности) технологической и социальной направленности, спо-

собный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траек-

тории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, по-

требностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их реше-

ния, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимо-

связи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных по-

следствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направ-

ленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом инди-

видуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвя-

зях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в есте-

ственнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

Содержательный раздел 

Уклад общеобразовательной организации 

МАОУ «Ангарский лицея №2 имени М. К. Янгеля» ― уникальное образовательное 

учреждений технической направленности, выпускники которого успешно обучаются в ведущих 

вузах России и всего мира. Базовыми профилями в Лицее являются физико – математический 

(Росатом – класс, класс гражданской авиации, железнодорожный класс) и физико – химический 

(РОСНАНО класс). Каждый профильный класс закреплен за вузом, сотрудничество с которыми 

осуществляется на договорной основе.  Однако современный технический специалист  решает 

не только узкие профессиональные задачи. Его деятельность связана с экологией, основой жиз-

ни общества, и самим человеком.  

Отличительной особенностью образования в лицее является формирование определён-

ных компетенций: коммуникабельность, умение  работать в команде, ответственность, умение  

ставить и решать научные и технические задачи инновационного развития, умения творческой 

и исследовательской деятельности, использования информационных технологий, навыки кри-

тической оценки, прочный естественнонаучный, математический и мировоззренческий фунда-
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мент знаний, широта междисциплинарных системно-интегративных знаний о природе, обще-

стве, мышлении.  

Исследовательская деятельность учащихся и педагогов, сотрудничество обучающихся и 

ученых – неотъемлемая часть лицейского образования. С 1997 г. лицей является опорной пло-

щадкой для проведения НПК «Ломоносовские чтения», являясь Региональным представитель-

ством Координационного центра по Иркутской области Российской научно – социальной про-

граммы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», НПК «Янгелевские педагогические 

чтения» (для педагогов ОО Иркутской области). 

С 2011 г. лицей реализует проект «Имена ученых России – образовательным учреждени-

ям». Результатом проделанной работы явилось присвоение лицею имени М. К. Янгеля, дважды 

героя социалистического труда, академика, выдающегося конструктора в области ракетострое-

ния.   (Постановление администрации Ангарского муниципального образования от 16. 03. 2015 

г. №364 – па). 

Процесс воспитания в МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М.К. Янгеля» (далее  - 

Лицей №2) основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и лицеистов: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфи-

денциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахожде-

нии в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодей-

ствие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел лицеистов и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффек-

тивности. 

Основными традициями воспитания в Лицей № 2 являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые общели-

цейские дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и лицеистов является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличива-

ется и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора; 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, по-

ощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие лицеистов, а также их 

социальная активность; 

- педагоги ориентированы на формирование коллективов в рамках лицейских классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелатель-

ных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредниче-

скую (в разрешении конфликтов) функции. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М.К. Янгеля». 

Урочная деятельность  
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Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных за-

нятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомога-

тельных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уро-

ков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тема-

тики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятель-

ности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, вы-

работки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирую-

щих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобре-

сти опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отноше-

ния и действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстни-

ками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление 

и поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспева-

ющими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планиро-

вание и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Реализация лицейскими педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спо-

собствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привле-

чению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной дея-

тельности; 

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой совместными интеллектуальными 

усилиями, в том числе активное привлечение кадровых ресурсов ВУЗов и СПО, проведение за-

нятий на базе их лабораторий по профильным предметам; 

 организацию на уроках активной деятельности обучающихся, в том числе поис-

ково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (как важнейше-

го условия воспитательного потенциала современного урока), инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и груп-

повых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык само-

стоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собствен-

ных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других ис-

следователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаи-
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вания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-

практических конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного 

уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение, успешное про-

хождение социальной и профессиональной практики); 

 использование ИКТ, систему дистанционного обучения лицея, других дистанци-

онных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современную активность обу-

чающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедий-

ные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, ви-

деолекции, онлайн-конференции и др.) 

 побуждение лицеистов соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания лицеистов к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, вы-

работки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета че-

рез демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления чело-

веколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуаль-

ных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат лицеистов командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, по-

могают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных уча-

щихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего лицеистам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий: 

- вовлечение лицеистов 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, полу-

чить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общ-

ностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и до-

верительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.       

Реализация  воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных лицеистами ее видов. 
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Познавательная деятельность.  

Курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности. 

 Курсы, занятия направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, по-

литическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Исследовательская деятельность. 

Социальное направление. Курсы и занятия, направленные на передачу лицеистам со-

циально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, поз-

воляющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитар-

ным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и науч-

ную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы и занятия, создающие благоприятные условия для 

самореализации лицеистов, направленные на раскрытие их творческих способностей, которые 

помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; формирова-

ние чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения лицеи-

стов к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Общеинтеллектуальное направление. Курсы и занятия, направленные на развитие 

коммуникативных и лидерских компетенций лицеистов, проектного мышления, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие 

самостоятельности и ответственности лицеистов. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы и занятия, направленные на физи-

ческое развитие лицеистов, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их ценностно-

го отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспи-

тание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Общекультурное направление. Курсы и занятия, направленные на  изучение культуры 

отношений человека с человеком, культура быта, поведения в семье и обществе, культура обра-

зования, культура труда. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы и занятия, направленные на развитие комму-

никативных компетенций лицеистов, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо от-

носиться к разнообразию взглядов людей. 

Классное руководство 
   Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педа-

гогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и со-

циализации обучающихся, предусматривает: 

Работу с классным коллективом: 

Формы и виды работы: 

 часы общения: тематические (согласно плану классного руководителя, посвя-

щенные юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в 11 городе, стране), спо-

собствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие 

лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, под-

нятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на 

устранение конфликтных ситуаций в классе, лицее, позволяющие решать спорные вопросы; ор-

ганизационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позво-

ляющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и 

заботы о здоровье других людей, однодневные и многодневные поездки и экскурсии, организу-

емые классными руководителями и родителями. 
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  инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

  педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

  организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, 

их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. направленно-

сти), позволяющие с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 

тем самым дать им возможность самореализоваться в них,  с другой, установить и упрочить до-

верительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим об-

разцы поведения в обществе; проведение часов общения как часов плодотворного и довери-

тельного общения педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отноше-

ния к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставле-

ния школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, со-

здания благоприятной среды для общения:  

  сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командооб-

разование, развитие самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений 

и навыков; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родите-

лями; празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные микро-

группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т. д.; регулярные внут-

ри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому лицеисту возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса; 

  выработка совместно с лицеистами законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в Лицее в рамках уклада школьной 

жизни. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением лицеистов в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых пе-

дагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями лицеистов, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – с лицейским психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налажива-

ние взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейше-

го трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для лицеиста, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа с лицеистами класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортив-

ные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, лицея, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

 мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в кон-

курсном и олимпиадном движении; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые 
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школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

  регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопро-

сам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение педконсилиумов, Советов профилактики, направленных на решение кон-

кретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам воз-

можность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

  регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их де-

тей, о жизни класса в целом; 

  помощь родителям лицеистов или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией лицея и учителями-предметниками; 

  организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания лицеистов; 

  создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их де-

тей; 

  привлечение членов семей лицеистов к организации и проведению дел класса и 

лицея; 

  организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и лицея; 

  организация родителей к участию в работе лицейского Родительского клуба «Мы 

вместе», общелицейского родительского комитета, Наблюдательного совета лицея; 

  проведение профилактической работы в классе, проведение мониторинга соци-

альных сетей класса. 

Основные лицейские дела 
Основные лицейские дела – это комплекс главных традиционных общелицейских дел, в 

которых принимает участие большая часть лицеистов и которые обязательно планируются, го-

товятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Предпочтение отдается 

активным формам работы, в основе которых лежит деятельность, являющаяся не только про-

цессом освоения определенной информации, но и средством формирования ценностных ориен-

тиров в самых различных областях существования человека. Каждое дело в таком случае стано-

вится событием, затрагивающим духовную сферу ребенка. Это не набор календарных праздни-

ков, отмечаемых в лицее, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенси-

фикации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в лицее. Введение 

ключевых дел в жизнь лицея помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сво-

дящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в Лицее используются следующие формы работы: 

На внелицейском уровне: 
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 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые лицеи-

стами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, тру-

довой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

-природоохранные и благотворительная акции «Подарок другу», «Синичкина столовая»; 

-проекты «Дружба народов», «Дискуссионный клуб «Театр и школа», «Имена ученых 

образовательным организациям», «Тьюторство и индивидуализация»,  «Безопасная дорога», 

«Твоя жизнь – твой выбор», «Быть достойным». 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, со-

циальные проблемы, касающиеся жизни школы, района, страны: 

-проект РДШ «Классные встречи», муниципальные и региональные семинары и конфе-

ренции по обмену передовым опытом воспитательной работы, приглашение представителей 

науки, политических деятелей, проведение тематических встреч с представителями надзор-

ных служб. 

 проводимые с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, которые откры-

вают возможности для творческой самореализации лицеистов и включают их в деятельную за-

боту об окружающих: 

-Дни здоровья, субботники, спортивные праздники. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и междуна-

родным событиям: 

-патриотическая акции  «Бессмертный полк», «Георгиевская лента». 

На лицейском уровне: 

 общелицейские праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаме-

нательными датами и в которых участвуют все классы Лицея: 

-«День Знаний», неделя «Виват, Лицей» неделя  «Иркутской области», «Встреча вы-

пускников». 

 торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом обучающихся на сле-

дующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных стату-

сов в Лицее и развивающие Лицейскую идентичность детей:  

- «Посвящение в лицеисты», «Посвящение в профили», вступление в ряды  первичного 

отделения РДШ, церемония вручения аттестатов. 

 церемония награждения (по итогам года) лицеистов и педагогов за активное участие в 

жизни класса/Лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значитель-

ный вклад в развитие Лицея. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу: 

-Фестиваль «Звёздные россыпи», балл олимпиадников, Итоги года (чествование  побе-

дителей и призеров предметных олимпиад, научных конференций, тематических конкурсов, 

спортивных состязаний». 

 Комплекс спортивных праздников: Осенний кросс, День лыжника, Веселые старты, се-

мейный гамбит (шахматы), семейные игры КУБОРО, соревнования по баскетболу, пионерболу, 

настольному теннису, плаванию, сдача норм ГТО - направлены на формирование социально 

значимого отношения к здоровью, опыту ведения здорового образа жизни, популяризацию 

спорта.  

 Цикл дел, посвящённых Дню Победы: 

-участие учащихся в акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я 

помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки мужества, 
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направленные на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к 

ветеранам, патриотическая акции  «Бессмертный полк», «Георгиевская лента». 

На уровне классов: 

1.Актуализация общелицейской жизни на уровне классов осуществляется путем форми-

рования чувства сопричастности каждого к формированию уклада лицейской жизни путем ор-

ганизации само- и соуправления.  

На уровне основного образования – через создаваемый совет класса, который отвечает за 

участие в общелицейских делах, информирование о делах лицейской жизни путем делегирова-

ния ответственности отдельным представителям классного самоуправления. 

 2. Система традиционных классных дел включает - участие классов в реализации обще-

лицейских ключевых дел; проведение в рамках класса итогового анализа детьми общелицей-

ских ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общелицейских советов дела; 10 - тематический классный час День матери, День име-

нинника, праздничные семейные классные часы, посвященные 8 марта и 23 февраля, уроки му-

жества в дни воинской славы России развивают в детях чувство сопереживания, доброту и от-

зывчивость, воспитывают уважительное отношение к истории страны и друг к другу 

 выбор и делегирование представителей классов в советы дел и ответственных за подго-

товку общешкольных ключевых дел: 

-формирование Совета лицеистов, Совета старост. 

 участие классов в реализации общелицейских дел: 

-организация мотивационной и контролирующей работы со стороны классных руково-

дителей, администрации Лицея. 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общелицейских ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общелицейских 

советов дела: 

-проведение часов общения, собрания Совета лицеистов, собрания старост. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела лицея в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ-

ственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим при-

мером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 Внелицейские мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 общие внелицейские мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальны-

ми партнёрами общеобразовательной организации; 

 внелицейские тематические мероприятия воспитательной направленности, организуе-

мые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, кур-

сам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на пред-

приятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 
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родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий про-

живавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и ис-

торико-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в про-

цессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 Организация предметно-эстетической среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусмат-

ривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует форми-

рованию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, подни-

мает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы ра-

боты с предметно-эстетической средой лицея как:  

 оформление интерьера лицейских помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, за-

лов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского госу-

дарства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Рос-

сийской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и ис-

торических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, худо-

жественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изоб-

ражениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных историче-

ских, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государ-

ственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев 

и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символиче-

ских, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового про-

странства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная организация носит имя 

выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, защитника Отечества и т. п.) в помещени-

ях общеобразовательной организации или на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок;  
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 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого эта-

жа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию по-

зитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обуча-

ющихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с ра-

ботами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразова-

тельной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спор-

тивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгооб-

мена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использова-

ния свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акценти-

рующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями. 

 размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ ли-

цеистов, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников 

с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, проис-

ходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 озеленение прилицейской территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле лицея стеллажей свободного 

книгообмена; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях лицея экспонатов экспериментариума – набора 

приспособлений для проведения заинтересованными школьниками несложных и безопасных 

технических экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных лицейских 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, со-

браний, конференций и т.п.);  
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 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой лицейской симво-

лики (логотипа, элементов школьного костюма и т.п.), используемой как в лицейской повсе-

дневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни лицея знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустрой-

ству различных участков пришкольной территории (например, конкурс кормушек, конкурс 

клумб);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 

 эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценно-

стях лицея, ее традициях, правилах. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает:  

На лицейском уровне: 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах предста-

вительных органов родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной 

организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обуче-

ния, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете общеобра-

зовательной организации; 

 участие в работе лицейского родительского клуба «Мы вместе», где происходит 

обсуждение проблемных вопросов, обозначенных родителями и возникающими ситуациями; 

 проведение общелицейских родительских собраний, происходящие в режиме об-

суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся (онлайн и офлайн); 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекоменда-

ции и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обменивать-

ся собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 сайт лицея, где можно задать интересующий вопрос директору лицея; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (за-

конных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психо-

логов и педагогов; 

 проведение Дня открытых дверей для своих и новых родителей (способствует 

 сближению семьи и лицея, педагогам позволяет увидеть взрослых и детей в ином свете, 

родителям помогает увидеть необходимость приобретения новых знаний и умений в воспита-

нии собственного ребенка,  открытые уроки и тематические мероприятия для родителей).  

 проведение внеклассные мероприятия с участием родителей, профориентацион-

ных занятий, праздников. 

На уровне класса: 

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать лицейские 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

 классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей во-

просы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
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 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си-

туаций; 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внут-

ри классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей).  

Самоуправление 

Поддержка детского ученического самоуправления в Лицее помогает педагогам воспи-

тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб-

ственного достоинства, а лицеистам – предоставляет широкие возможности для самовыражения 

и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 

классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, 

а на уровне Лицея развитие ученического самоуправления курирует педагог – организатор и 

заместитель директора по УВР (курирующий воспитательную работу в лицее). 

Детское самоуправление в Лицее осуществляется следующим образом. 

На уровне лицея: 

 через деятельность выборного Совета лицеистов – Совета Лидеров, создаваемого 

для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при-

нятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы, через работу 

постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, инициирующих и организу-

ющих проведение личностно значимых для лицейских событий (соревнований, конкурсов, фе-

стивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкрет-

ных мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегче-

ния распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных руководителей; 

 через работу временных творческих групп лицеистов; 

 участие в планировании и анализе проведенных общелицейских дел, акций, со-

ревнований и др.;  

 организация и проведение лицейских мероприятий, распределение поручений по 

их проведению, привлечение обучающихся к участию в них;  

 представление интересов обучающихся на заседаниях Совета лицея и педагогиче-

ских советах (по согласованию);  

 участие в разрешении вопросов, связанных с лицейской жизнью, внесением из-

менений в Устав и проч.; - организация участия обучающихся в работе временных творческих 

групп;  

 участие в организации и проведения выездных смен актива (февраль, август);  

  подготовка и участие акций по профилактике; 

 через участие в работе Лицейской службы примирения. 

На уровне классов: 

  через деятельность выборных Активов класса, представляющих интересы класса 

в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных ор-

ганов самоуправления и классных руководителей; 

  через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различ-

ные направления работы класса. 

  через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,  
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Отправляющихся на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

  через вовлечение лицеистов с 1 по 11 класс в деятельность ученического само-

управления: планирование, организацию, проведение и анализ общелицейских и внутри класс-

ных дел; 

  через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за растениями класса. 

  через участие в работе представительств на базе лицея – общественных объеди-

нений разного уровня: РДШ, Волонтеры Победы, Эпишура; 

  через реализацию проектов разного уровня - «Дети читают детям»,  «Школе 

юного волонтера» 1-4 классы, "Большие права и обязанности маленького гражданина"; 

  участие в работе СЛУС, городского Молодёжного парламента, молодёжной ТИК. 

  создание и развитие лицейского медиацентра 

Деятельность Детских общественных объединений 

Действующее на базе лицея детское общественное объединение – это добровольное, са-

моуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском обще-

ственном объединении осуществляется через:  

-утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выбор-

ных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, сво-

ей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопе-

реживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: по-

сильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждени-

ями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприя-

тий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учрежде-

ний и т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим лю-

дям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, ува-

жение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

-договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, тради-

ционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объ-

единение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

-клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественно-

го объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в шко-

ле и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

-лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе заго-

родного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены формирует-
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ся костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются ли-

деры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

-рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации де-

ятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (про-

водятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

-поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что проис-

ходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объеди-

нения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания 

и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллектив-

ного анализа проводимых детским объединением дел); 

-участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятель-

ности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как уча-

стием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так 

и постоянной деятельностью школьников.  

Деятельность лицейского отделения РДШ направлена на воспитание подрастающегопо-

коления,развитиедетейнаосновеихинтересовипотребностей,атакжеорганизацию досуга и заня-

тости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник 

старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах 

РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микро - климат для де-

тей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творче-

ских конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность полу-

чить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию про-

фессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на 

соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных По-

беде и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказы-

вают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благо- устройстве территории данных учреждений 

и т.п.), дающих ребенку возможность по- лучить социально значимый опыт гражданского пове-

дения. 

Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов до-

рожного движения и т. д. Деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» планируется по нескольким направле-

ниям: 

 совершенствование физического развития, подготовка к сдаче нормативов ком-

плекса ГТО, участие в спортивных соревнованиях;  

 освоение программ дополнительного образования, развивающих военно - спор-

тивную подготовку юнармейцев;  

 участие в ознакомительных мероприятиях военнопрофессионального профиля;  

 развитие военно - поисковой и шефской работы в музеях и экспозициях;  
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 участие в военно - исторических и краеведческих проектах, историко- исследова-

тельской деятельности;  

 активное участие в социально ориентированных добровольческих проектах;  

 разработка тематического содержания(контента) посвященного героическим со-

бытиям и памятным датам в истории Отечества;  

 участие в историко-краеведческих проектах различного уровня;  

 вовлечение учащихся в работу по сохранению культурных и исторических па-

мятников боевой и трудовой славы  

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ 

в соц. сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской ме-

диа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соц. 

сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприя-

тиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

Волонтерство - это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Добровольческое движение - новая форма 

вовлечения подростков в социальную активность. Оно призвано способствовать формированию и со-

вершенствованию социальной компетентности подрастающего поколения. В образовательном учре-

ждении созданы условия для развития добровольческого движения как одной из форм формирования 

социальной компетентности. Действую! волонтерские отряды по направлениям волонтёрской деятель-

ности: социальное, экологическое, спортивное, культурное, профориентационное волонтерство (добро-

вольчество). 

Деятельность педагогического коллектива школы по организации добровольчества и волонтёр-

ского движения строится на основе взаимодействия с организациями волонтеров, города, края, волонте-

ры также участвуют во Всероссийских акциях. Ученики и учителя школы участвуют в акциях, меропри-

ятиях, конкурсах, фестивалях волонтёрской направленности. В настоящее время в школе работают не-

сколько десятков волонтёров из 5-11 классов. В сотрудничество с классными руководителями, учителя-

ми предметниками они осуществляют в лицее интересные проекты на разных уровнях. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

Социальное волонтерство. Отряд «Доброе сердце», руководитель - социальный педагог. Добро-

вольцы, выбравшие для себя направление деятельности, отдают свое свободное время, оказывая помощь 

и поддержку пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной войны. На базе образовательных 

учреждений также оказывают помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В младших 

классах помогают классному руководителю в организации игр на перемене и в подготовке к праздни-

кам. Клуб книголюбов («Книга в моей жизни», дарю свою книгу, волонтеры – ремонт книг, со-

трудничество с ЦГБ). 

Экологическое волонтерство. Руководитель учитель географии. Волонтеры являются 

участниками многочисленных научных и эколого-просветительских мероприятий, участвуют в 

интерактивных фестивалях, проводят встречи с лицеистами на экологические темы. 

Культурное волонтерство. Руководитель педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы. Одним из интереснейших направлений добровольческой деятельности в школе является 

включение добровольцев в культурную жизнь. Это помошь в организации общешкольных мероприяти-

ях: вечера встреч, митинги, праздники: День Матери. День Учителя, Это встреча и рассадка гостей, по-
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здравление и участие в концертных номерах. Волонтеры принимают участие и в городских мероприяти-

ях, оказывая помошь ветеранам (встреча, сопровождение в течение всего мероприятия). 

Cпортивное волонтерство. Руководитель учитель физической культуры. Социально-

образовательный проект волонтерского отряда направлен на повышение эффективности использования 

физической культуры п спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии физиче-

ских качеств, повышение двигательной активности; оказании им помощи в сдаче нормативов комплекса 

ВФСК I ГО; повышение уровня исторических знаний, популяризации истории советскою и российского 

спорта среди молодого поколения: повышение уровня исторических знаний, популяризации истории 

советского и российского спорта среди молодого поколения: формирование активной жизненной пози-

ции школьников через участие в волонтерском движении и практической деятельности.\ 

Профоориентационное волонтерство. Руководитель отряда - психолог. Ребята участвую! в меро-

приятиях профоориентационной направленности, курирует младших школьников по вопросам про-

фоориенатции. обеспечивает информационную поддержку конкурсов и мероприятий волонтерской 

направленности. 

Гражданско-патриотическое волонтерство. Руководитель учитель истории. Помощь ве-

теранам. 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях фор-

мирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации 

включает в себя психолого-педагогическое сопровождение – систему профессиональной дея-

тельности, направленной на  создание социально-психологических условий для успешной со-

циализации в условиях обучения. 

Цель психолого-педагогического сопровождения. 

Создать в рамках  данной социально-педагогической среды условия для успешной соци-

ализации учащихся. 

Задачи службы психолого-педагогического сопровождения: 

1.     Изучение  личности обучающегося. Формирование банка данных учащихся, нужда-

ющихся в социально-педагогической поддержке. 

2.     Защита прав и поддержка психологического здоровья всех участников образова-

тельного процесса. 

3.     Создание благоприятного психологического климата в классных коллективах и об-

разовательном учреждении в целом. 

4.     Организация дифференцированной работы с различными категориями учащихся и 

их семьями. 

5.     Обеспечение условий для реализации концепции самопомощи (поощрение уникаль-

ности и неповторимости личности). 

6.     Оказание психологической и социальной адресной  помощи. 

7.     Отслеживание результативности воспитательного процесса. 

8.     Предупреждение конфликтных  ситуаций. 

9.     Содействие  успешной  социализации  обучающихся. 

 Основные направления деятельности службы психолого-педагогического сопровожде-

ния: 

1.     Психодиагностика индивидуальная и групповая (познавательных, эмоциональных, 

личностных и социально-психологических особенностей) 

2.     Изучение степени адаптированности  учащихся. 

3.     Участие в социальной поддержке подростка (привлечение компетентных органов 

для решения стоящих перед учащимся проблем: социальных, со здоровьем и т.д.) 

4.     Консультирование школьников, родителей, педагогов. Оказание  помощи в решении 

конкретных проблем. 
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5.     Психолого-педагогический анализ (формирование личностных отношений к раз-

личным сторонам жизни в процессе разных видов деятельности; психологического климата в 

коллективе; степени включенности каждого учащегося в творческом взаимодействии; способ-

ности к самоопределению и саморазвитию уровня воспитанности учащегося) 

6.     Осуществление педагогического анализа результативности воспитательного про-

цесса 

7.     Обучение педагогических кадров методикам психолого-педагогического анализа 

педагогической деятельности. 

Формы работы: индивидуальная и коллективная, осуществляются через 

-    система часов общения 

-    разговор по душам между школьником и учителем 

-    подготовка классных и общешкольных дел 

-    встречи с психологом 

-    профконсультации 

-    тестирования 

-    проведение различного типа и назначения диагностических методик 

-    семинары 

-    консультации для педагогов и родителей 

-    разработка необходимой документации и материалов 

Участники службы психолого-педагогического  сопровождения 

1.     Педагог - психолог 

2.     Социальный педагог 

3.     Классные руководители 

4.     Учителя-предметники 

5.     Заведующая библиотекой 

Направления работы  участников  службы психолого-педагогического  сопровождения 

1.     Педагог-психолог 

- проведение психологической  диагностики (изучение личностных особенностей учаще-

гося,  психических процессов, их влияние на  образовательный процесс) 

- осуществление психологического консультирования (оказание практической помощи  в 

различных жизненных ситуациях) 

- осуществление коррекционно-развивающей деятельности (занятия по развитию психи-

ческих процессов, личностных особенностей) 

- осуществление психологического просвещения (информирование о проблемах и путях 

их рационального решения) 

- участие в разработке концептуальных основ ОУ 

- ведение документации по установленной форме 

2.     Социальный педагог 

- выявление и учет  несовершеннолетних и их семей, относящихся к «группе риска» 

- оказание помощи в социальной адаптации несовершеннолетних 

- изучение психолого - педагогических особенностей личности обучающегося и ее мик-

росреды, условий жизни 

- организация профилактики правонарушений, наркотизма, пропаганда здорового образа 

жизни через  помощь в организации встреч со специалистами  КВД, Центра СПИД,  Центра 

планирования семьи, КПДН и т.д. 

- участие в разработке концептуальных основ ОУ 

- ведение документации по установленной форме 

3.     Классный руководитель: 

- организация  жизнедеятельности  классного коллектива 
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- диагностика удовлетворенности жизнью класса, школы; диагностика  уровня воспитан-

ности  учащихся и т.д. 

- организация участия класса в общешкольных делах, акциях, конкурсах 

- помощь в организации встреч со специалистами  специализированных  учреждений 

- взаимодействие с семьями учащихся 

- регулирование образовательного процесса (контроль за посещаемостью учащихся, кон-

троль за сдачей зачетов, организация взаимодействия учащегося и учителя-предметника для 

ликвидации задолженности и выполнению учебного плана) 

- участие в разработке концептуальных основ ОУ 

- ведение документации по установленной форме 

4.     Учитель-предметник: 

- организация индивидуальной работы со слабоуспевающими и «хорошистами» 

- выявление позитивной динамики успеваемости обучающихся, изменения их мотивации 

к обучению 

- участие в мониторингах, проводимых в рамках сопровождения образовательного про-

цесса 

- взаимодействие  с классным руководителем, предоставление  информации классному 

руководителю об ученике (особенности взаимоотношений, микроклимат в коллективе, успеш-

ность социальных контактов и т.д.), своевременное заполнение рапортичек 

- решение конфликтных ситуаций с привлечением классного руководителя, педагога-

психолога 

- ведение тетради  учета  работы со слабоуспевающими обучающимися 

- ведение «карты личностного роста» 

5.     Заведующий библиотекой: 

- участие в классных мероприятиях,  беседах, классных часах (по запросу  классного ру-

ководителя) 

- участие в организации  образовательного процесса (выдача учебной и художественной 

литературы,   информационный центр) 

- проведение  информационной  работы (выставки, викторины, тематические стенды) 

- организация досуга обучающихся во внеурочное время 

- ведение документации по установленной форме. 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может предусматри-

вать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или 

запланированные): 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с догово-

рами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы; 

 (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торже-

ственные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, вне-

урочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родитель-

ских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касаю-

щихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, стра-

ны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педа-

гогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, тру-
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довой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация и работа с одаренными детьми 
Реализация воспитательного потенциала данного направления  лицея предусматривает:  

- создание условий для максимального раскрытия потенциальных возможностей одарен-

ных детей; 

- совершенствование системы выявления одаренных детей с раннего возраста, развития, 

оказания адресной поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные способности;  

- разработка индивидуальных «образовательных маршрутов» с четом специфики творче-

ской и интеллектуальной одаренности ребенка; 

-  формирование личностного и профессионального самоопределения. Задача совместной 

деятельности педагога, родителя, обучающегося – подготовить его к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность лицеиста к выбору, педагог актуализирует его профессио-

нальное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватыва-

ющий не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятель-

ности.  

Эта работа осуществляется через: 

 профориентационные часы общения, направленные на подготовку лицеистов к 

 осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширя-

ющие знания лицеистов о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие лицеистам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору про-

фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков («Проектория»); 

 индивидуальные консультации психолога для лицеистов и их родителей по во-

просам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение лицеистами основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу лицея, или в рамках курсов дополнитель-

ного образования. 

Организационный раздел 

Кадровое обеспечение 

Воспитательная деятельность в лицее осуществляется: 

- классными руководителями; 

- социальными педагогами; 

- педагогами-организаторами; 

-советниками по воспитательной работе; 

-педагогами-психологами; 

-заместителем директора по УВР, курирующем воспитательную работу; 
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Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребно-

стями 
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образователь-

ные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сторо-

ны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с ис-

пользованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на актив-

ную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятель-

ность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награжде-

нии, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной орга-

низации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснитель-

ное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрез-

мерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуаль-

ных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающих-

ся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организа-

ций, их статусных представителей; 
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 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социаль-

ной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и груп-

повые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном по-

ощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обуча-

ющегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений 

в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в 

чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации вос-

питательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм сов-

местной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждаю-

щихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориенти-

рами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими 

ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организа-

ции является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных про-

блем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план вос-

питательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобра-

зовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие дея-

тельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающи-

мися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с дру-

гими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 
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Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления 

являются примерными, их можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, 

традиций, ресурсов общеобразовательной организации, контингента обучающихся и др.):  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, соци-

альным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосре-

доточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогиче-

скому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие инте-

ресной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучаю-

щихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником ди-

ректора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), класс-

ными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирова-

ния и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогически-

ми работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание со-

средоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут 

проанализировать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 и т. д. по дополнительным модулям, иным позициям в п. 2.2. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при 

его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом 

или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с ФГОС, направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию не-

достатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адапта-

цию.  

Программа коррекционной работы основного общего образования должна обеспечивать:  

- создание в общеобразовательном учреждении условий воспитания, обучения, позволя-

ющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении.  

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики про-

блем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана, помощь на этапе решения проблемы.  

Организационно-управленческой формой коррекционной работы является медико–

психолого–педагогическое сопровождение. Его главная задача - защита прав и интересов ре-

бенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания спе-

циалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.  

Цели программы:  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной про-

граммы и их дальнейшую интеграцию в организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность;  

- реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с особы-

ми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей психофизи-

ческого развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-

сии);  

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, без барьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использо-

вание адаптированных образовательных программ основного общего образования, разрабаты-

ваемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими 

участниками образовательных отношений, соблюдение допустимого уровня нагрузки, опреде-

ляемого с привлечением медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий.  

Задачи программы:  

1. Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной про-

граммы основного общего образования;  

2. Определение особенностей организации образовательного процесса и условий инте-

грации для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностя-

ми каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

3. Осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоро-

вья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных воз-

можностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-

сии);  
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4. Разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ограниченными возможностями;  

5. Обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образователь-

ным программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополни-

тельных образовательных коррекционных услуг;  

6. Формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адапта-

ции в условиях реальной жизненной ситуации;  

7. Расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к реше-

нию доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

8. Развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников;  

9. Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и професси-

ональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

10. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-

телям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, право-

вым и другим вопросам. 

Для целей реализации настоящей программы мы определим следующие категории уча-

щихся: дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного про-

странства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающим-

ся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспе-

чивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного 

общего образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени основного общего образования, программой профессиональной ориентации обуча-

ющихся на ступени основного общего образования, программой формирования и развития 

ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. - Со-

блюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван ре-

шать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представи-

телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению.  

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом раз-

витии.  

Перечень и содержание направлений работы  
Направления работы  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку реко-

мендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образователь-

ного учреждения;  
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- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобра-

зовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диффе-

ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной катего-

рии детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющи-

ми, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики наруше-

ний в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, личностных особенностей 

обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с огра-

ниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития;  

- организацию и проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, не-

обходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познава-

тельной и речевой сфер;  

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования;  

- 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, коммуникатив-

ной компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессиональ-

ного самоопределения;  
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- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), спо-

собствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных усло-

виях;  

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям рабо-

ты с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентирован-

ных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родите-

лей (законных представителей), педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в 

обучении и социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим работни-

кам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса;  

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родите-

лей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

Этапы реализации программы  

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучаю-

щихся на предмет особенностей развития, определения специфики нарушений и особых обра-

зовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требовани-

ям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учре-

ждения.  

II этап (октябрь – май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации.  

III этап (май – июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответ-

ствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных про-

грамм особым образовательным потребностям ребёнка.  

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в об-

разовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

Механизмы реализации программы  
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Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально вы-

строенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее си-

стемное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз-

личного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (орга-

низациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами обще-

ства).  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения. Такое взаимодей-

ствие включает: - комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медици-

ны, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка, связанные с адапта-

цией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образова-

тельного учреждения с внешними ресурсами.  

Социальное партнерство: медико–педагогический центр; муниципальная психолого-

медико-педагогическая комиссия; специалисты программы «Выбор».  

Таким образом, механизмами реализации программы выступают:  

1. Индивидуальный и дифференцированный подход;  

2. Индивидуальное обучение (обучение на дому);  

3. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

 

Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техноло-

гий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процес-

са, повышения его эффективности, доступности);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);  

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независи-

мо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психи-

ческого и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение:  
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий ин-

струментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, пе-

дагога-психолога, социального педагога и др.  

Кадровое обеспечение:  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ос-

новной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатном расписании Лицея № 2 имеются ставки 

педагогических (педагоги- психологи, социальный педагог, учителя-предметники и др.) и ме-

дицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам.  

Материально-техническое обеспечение:  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материаль-

но-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды образовательного учреждения. В том числе надлежащие материально-технические усло-

вия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками фи-

зического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении.  

Информационное обеспечение: 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной образова-

тельной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и ви-

деоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной раз-

вивающей образовательной среды:  

—преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития школьников с трудностями обучения и социализации на данном уровне общего обра-

зования;  

—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию;  

—способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представи-

телей);  

—способствующей достижению результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, уста-

новленными Стандартом.  

 

Планируемые результаты коррекционной работы  
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результа-

там, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты  

1. Своевременное выявление обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

раннее определение специфики их особых образовательных потребностей.  

2. Система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, социальной защи-

ты, родителями (законными представителями) по выявлению детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья с трудностями в адаптации.  
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3. Успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к усло-

виям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности обучаю-

щего с ограниченными возможностями здоровья.  

4. Система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования.  

5. Созданные в общеобразовательном учреждении условия воспитания, обучения, позво-

ляющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

6. Социализация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, овладение 

навыками коммуникации и социального взаимодействия, формирование жизненно значимых 

компетенций.  

7. Достижение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья метапредмет-

ных и личностных результатов в соответствии с ООП ООО.  

8. Повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья по вопросам воспитания и обучения детей.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные груп-

пы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отража-

ются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Планируемые личностные результаты.  

Обучающийся будет или сможет:  

- положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость для 

того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности;  

- при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

- принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных возможно-

стей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

- придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

- при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учётом конкрет-

ной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей; 

- при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование для даль-

нейшего обучения;  

- с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в 

различных аспектах школьной жизни на основе их анализа;  

- давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее выполне-

ния, задаваемых педагогом;  

- осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения 

усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога;  

- принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, природы, 

своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим людям).  

Планируемые регулятивные результаты.  

Обучающийся будет или сможет:  

- с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, выбирать 

наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач;  

- самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели;  

- под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с пла-

нируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать способы 
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действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия при измене-

нии ситуации;  

- с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при вы-

полнении учебной задачи, правильность её выполнения;  

- самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и 

внеучебной деятельности; делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняе-

мой деятельности самостоятельно или под руководством педагога;  

- прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и внеучебной 

деятельности самостоятельно или с помощью педагога;  

- осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне.  

Планируемые коммуникативные результаты.  

Обучающийся будет или сможет:  

- вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и учи-

телями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне;  

- регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации посред-

ством учёта интересов сторон и поиска компромисса;  

- аргументировано отстаивать своё мнение самостоятельно или под руководством педа-

гога;  

- согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий;  

- сознательно использовать устную и письменную речь в учебнопознавательной деятель-

ности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на индивидуально доступ-

ном уровне самостоятельно или при помощи педагога;  

- использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, осуществле-

ния и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством педагога;  

- участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на инди-

видуально доступном уровне.  

Планируемые познавательные результаты.  

Обучающийся будет или сможет: 

- самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для классифика-

ции, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

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

- самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и преобразовы-

вать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-познавательных за-

дач;  

- использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, приме-

нять основы ознакомительного, поискового чтения;  

- проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под руко-

водством учителя; самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, процес-

сы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

- самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск информа-

ции с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл вы-

ражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи;  

- самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его структуру, 

главную идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные связи;  

- на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектноисследовательской 

деятельности самостоятельно или под руководством педагога.  
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Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивиду-

альных достижений. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) соб-

ственных достижений ребенка 

 

3. Организационный раздел программы основного общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка 
Учебный план – документ, который определяет перечень, последовательность и распре-

деление по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план основного общего образования (реализуемый в 5 – 9 классах) МАОУ 

«Ангарский лицей № 2 им. М.К. Янгеля»  (далее – Лицей № 2) на 2023/2024 учебный год сфор-

мирован в соответствии со следующими нормативными правовыми и методическими докумен-

тами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с изменениями и дополнениями).  

2. Федеральный закон от 24.09.2022 г. №371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской федерации».  

3. Федеральная образовательная программа основного общего образования, утвержден-

ная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370;  

4. Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 г. № 858 «Об утверждении федераль-

ного перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность и установления предельного срока использования исключенных учебников»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпиде-

миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи»». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиени-

ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»». 

7. Устав МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. М.К. Янгеля». 

8. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Ангар-

ский лицей № 2 им. М.К. Янгеля»   

Учебный план Лицей № 2 основного общего образования составлен с учетом мотиваций 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), направленности дея-

тельности школы, результатов деятельности коллектива учреждения в предыдущем учебном 

году с ориентацией на основные направления развития учреждения и требования к организации 

учебного процесса. 

При реализации образовательных программ используются:  

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность;  

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования.  
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Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет не более 5 лет. 

Учебный год начинается 01.09.2023 и на уровне основного общего образования делится 

на 4 четверти.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20. В 

соответствии с СП 2.4.3648-20 установлена шестидневная учебная неделя для обучающихся 5 – 

9 классов с продолжительностью урока 40 минут соответственно. Продолжительность учебного 

года составляет 34 недели. 

 В основу учебного плана положен федеральный учебный план  

- вариант № 2 (8-9 кл). 

В учебном плане лицея отражены: все учебные предметы, недельное распределение ча-

сов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную про-

грамму основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть федерального учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-

шений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учеб-

ных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предме-

тов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые обра-

зовательные потребности обучающихся с ОВЗ.  

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть использо-

вано на:  

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предме-

тов обязательной части, в том числе на углубленном уровне;  

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и по-

требности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;  

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.  

Количество часов на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из обязатель-

ной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает вели-

чин недельной образовательной нагрузки. .  

Обязательная часть представлена предметными областями: «Русский язык и литерату-

ра», «Родной язык и родная литература», «Иностранный язык», «Общественно-научные пред-

меты», «Математика и информатика», «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии», «Естественно - научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя изучение  учебных 

предметов «Русский язык» (8 кл – 3 ч. в неделю, 9 кл – 3 ч. в неделю,), «Литература» (8 кл. –  2 

ч. в неделю, 9 кл. -3 ч. в неделю).  

Изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)». Количество часов в 5 – 

9 классе – 3 ч. в неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный язык (англий-

ский)» осуществляется деление класса на 2 группы при наполняемости класса 25 и более обу-

чающихся. 
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В рамках предметных областей «Русский язык и литература», «Иностранный язык» обу-

чение по программам «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» предполагает фор-

мирование у учащихся коммуникативной лингвистической (языковедческой), иноязычной и 

культуроведческой компетенции в совокупности ее составляющих (речевой, языковой, социо-

культурной, учебнопознавательной, ценностно-смысловой), а также личного самосовершен-

ствования. 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя изучение предметов 

«Алгебра» (7-9 класс-3 часа в неделю), «Геометрия» (7-9 класс-2 часа в неделю), «Вероятность 

и статистика» (7-9 класс-1 час в неделю), «Информатика» (8 класс-1,5 ч. в неделю, 9 кл.-2 ч. в 

неделю). На предмет «Информатика»: 

 в 8 кл. перераспределены часы (0,5 ч/н) с предмета «Музыка», 

в 9 классе перераспределены часы (1 ч/н) с предмета «Физическая культура». Это связа-

но с тем, что большое количество учащихся лицея выбирают на ГИА в 9 классе для сдачи вы-

пускного экзамена информатику (эти часы дадут возможность усиленной подготовки по пред-

мету к ГИА). Недостающие часы по физической культуре и музыке реализуются через вне-

урочную деятельность (курс «Подготовка к ГТО) и дополнительное образование («Вокальная 

группа лицея»). В 9 классе предмет «Информатика» реализуется через углубленный курс.  

Изменения в этой предметной области создаёт благоприятные условия для формирова-

ния развивающей среды подрастающего человека, его интеллектуальных и морально-этических 

качеств через овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для приме-

нения в практической деятельности, достаточными для изучения других дисциплин, для про-

должения обучения в системе непрерывного образования. 

В формируемую часть, участниками образовательных отношений в рамках предметной 

области «Математика и информатика» введен учебный курс «Математика после уроков» 5-9 кл. 

(1 час в неделю), для дополнения предмета «Математика». «Элементы теории вероятности» в 8 

классе (1 час в неделю), что позволит в большей степени реализовать деятельностный и практи-

ко-ориентированный подходы к овладению содержанием учебного курса «Вероятность и стати-

стика». 

При изучении предмета «Информатика» класс делится на 2 группы. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя изучение пред-

метов «История», «Обществознание», «География». Расстановка учебных часов по годам обу-

чения соответствует требованиям ФГОС ООО и федеральной основной образовательной про-

грамме основного общего образования. Вводится изучение модуля «Введение в Новейшую ис-

торию России» в курс «История России» в 9 классе в количестве 0,5 часа в неделю (часы пере-

распределены с предмета «Технология», недостающие часы по «Технологии» реализуются за 

счет дополнительного образования – курс «Экономика»). 

Предметная область способствует интеллектуальному развитию учащихся, развитию по-

знавательных способностей и социализации личности, формированию у учащихся научной кар-

тины мира, жизненной позиции в процессе усвоения социального опыта. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена обязательными 

учебными предметами «Биология», «Химия», «Физика». Расстановка учебных часов по годам 

обучения соответствует требованиям ФГОС ООО и федеральной основной образовательной 

программе основного общего образования и направлена на формирование системы знаний фун-

даментальных законов природы, современных физических теорий и естественнонаучной карти-

ны мира, умений и навыков наблюдения за процессами, происходящими в природе, планирова-

ние и проведение экспериментальных исследований, систематизацию и интерпретацию их ре-

зультатов, универсальных учебных действий, учащихся посредством вовлечения их в проектно-

исследовательскую деятельность, творческие занятия, основу которых составляют: умение ви-

деть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, проводить эксперимент, структурировать 

материал. 
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В 8-9 классах в формируемую часть, участниками образовательных отношений в рамках 

предметной области «Естественно-научные предметы» введены предметы «Экспериментальные 

основы элементарной физики», «Экспериментальная химия» - практико-ориентированные 

учебные предметы, предполагающие проведение лабораторных работ по предметам «Физика» и 

«Химия», по  0,5 часа в неделю при делении на подгруппы. 

Предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы «Музыка» в 8 

классе 0,5 ч/н (перераспределено на информатику) и «Изобразительное искусство» в 8 классе 1 

час в неделю (в этом учебном году с целью доосвоить РП ИЗО, введен этот предмет - часы пе-

рераспределены с предмета «Физическая культура»). Данная предметная область  направлена 

на овладение учащимися следующими компетенциями: коммуникативной, ценностно-

ориентированной, рефлексивной, навыками личностного саморазвития, что способствует раз-

витию школьника как компетентной личности путем включения его в различные виды ценност-

ной деятельности. 

Изучение учебного предмета «Технология» реализуется в 8 классе (1 час в неделю), в 9 

классе (0,5 часа в неделю - 0,5 ч. перераспределено на предмет «История») и обусловлено объ-

ективно существующей потребностью подготовки обучающихся к самостоятельной трудовой 

жизни, к овладению массовыми профессиями.  

Курс учебного предмета «Технология» построен по модульному принципу. Структура 

модульного курса технологии включает в себя инвариантные и вариативные модули. Модули, 

входящие в инвариантный блок, осваиваются в обязательном порядке, что позволяет сохранить 

единое смысловое поле предмета «Технология» и обеспечить единый уровень выпускников по 

данному предмету. 

При изучении предмета «Технология» класс делится на 2 группы. 

В формируемую часть, участниками образовательных отношений в рамках предметной 

области «Технология» в 8-9 классах (1 час в неделю) введен учебный курс «Черчение». 

Количество часов на учебный предмет «Физическая культура» составляет  2 часа (8-9 

кл.), третий час будет реализован образовательной организацией за счет часов внеурочной дея-

тельности и за счет посещения обучающимися спортивных секций.  

В решении задач физического воспитания учащихся является направленность на укреп-

ление здоровья, овладение школой движений, развитие координационных и кондиционных спо-

собностей, формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, выработку 

представлений об основных видах спорта, приобщение к самостоятельным занятиям физиче-

скими упражнениями, подвижными играми. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация в 8-9 классах осуществляется по четвертям и за учебный год 

(годовая промежуточная аттестация). По итогам четверти и учебного года в 5-9 классах прово-

дится промежуточная аттестация на основании Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ "Ангарский 

лицей № 2 им. М.К. Янгеля».  

На 2023 - 2024 учебный год определены следующие предметы и формы проведения про-

межуточной аттестации: 

 

№ Класс Предмет Срок Вид работы 

1.  8ые классы Русский язык Декабрь экзамен 

Математика Декабрь экзамен 

2.  9ые классы Русский язык Декабрь Экзамен в формате ОГЭ 

Математика Декабрь Экзамен в формате ОГЭ 

Предмет по выбору Декабрь Экзамен в формате ОГЭ 
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9 классы 
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количество часов  
8-9 классы 

Сум-
ма 

часов 

с деле-
нием 8.1 8 Б 8 В 8 Г 8Д 9 А 9 Б 9 В 9 Г 9Д 

Обязательная часть                               

  

Русский язык и лите-
ратура 

Русский язык 3 3 3 3 3 15 15 3 3 3 3 3 15 15 30 30 

Литература 2 2 2 2 2 10 10 3 3 3 3 3 15 15 25 25 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 30 3 3 3 3 3 15 30 30 60 

 

Алгебра 3 3 3 3 3 15 15 3 3 3 3 3 15 15 30 30 

Геометрия 2 2 2 2 2 10 10 2 2 2 2 2 10 10 20 20 

Вероятность и 
статистика 

1 1 1 1 1 5  5  1 1 1 1 1  5 5  10 10 

Информатика 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 15 2 2 2 2 2 10 20 17,5 35 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 10 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5 12,5 22,5 22,5 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 10 10 

География 2 2 2 2 2 10 10 2 2 2 2 2 10 10 20 20 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика 2 2 2 2 2 10 10 3 3 3 3 3 15 15 25 25 

Химия 2 2 2 2 2 10 10 2 2 2 2 2 10 10 20 20 

Биология 2 2 2 2 2 10 10 2 2 2 2 2 10 10 20 20 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5               2,5 2,5 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 5 5               5 5 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 5 10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  2,5 5  7,5 15 

Физическая культура 
и ОБЖ 

ОБЖ 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 10 10 

Физическая куль-
тура 

2 2 2 2 2 10 10 2 2 2 2 2 10 10 20 20 

Итого 32 32 32 32 32 160 187,5 33 33 33 33 33 165 192,5 325 380 

Часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений 

4 4 4 4 4 20 25 3 3 3 3 3 15 20 35 45 
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Математика и ин-
форматика 

Математика после 
уроков 

1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1  5 5  10  10  

Естественно-
научные предметы 

Экспериментальные 
основы элементар-
ной физики 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 5 5 10 

Экспериментальная 
химия 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 5 5 10 

Элементы теории 
вероятности 

1 1 1 1 1 5   5               5 5 

Технология  Черчение 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 10 10 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 36 36 36 36 36     36 36 36 36 36         

Итого суммарное количество часов 36 36 36 36 36 180   36 36 36 36 36 180   360   

С учетом деления на группы 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5   212,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5   212,5   425 
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3.2. Календарный учебный график  

        на 2023-2024 учебный год 

 

1. Даты начала и окончания учебного года: 

 

Начало учебного года 01.09.2023 

Окончание учебного года 25.05.2024 

 

2. Количество учебных дней в неделю: 

5-тидневная учебная неделя 1 - 4  классы 

6-тидневная учебная неделя 5 – 11 классы 

 

3. Сменность образовательного процесса 

1 смена 1 – 11 классы 

2 смена  

 

4. Продолжительность учебного года, четвертей: 

(выбрать в зависимости от продолжительности учебной недели)  

 

5-тидневная учебная неделя 

1 четверть 01.09.2023 – 27.10.2023 8 недель  41 день 

2 четверть 07.11.2023 – 29.12.2023 8 недель  39 дней 

3 четверть 09.01.2024 – 22.03.2024 11  недель  54 дня 

4 четверть 01.04.2024 – 24.05.2024 7  недель  35 дней 

Учебный год 01.09.2023 – 24.05.2024 34 недели 169 дней 

 

6-тидневная учебная неделя 

1 четверть 01.09.2023 – 27.10.2023 8 недель  49 дней 

2 четверть 07.11.2023 – 29.12.2023 8 недель  46 дней 

3 четверть 09.01.2024 – 23.03.2024 11  недель  65 дней   

4 четверть 01.04.2024 – 25.05.2024 7  недель  42  дня 

Учебный год 01.09.2023 – 25.05.2024 34 недели 202 дня  

 

Для 9 и 11 классов окончится учебный год в соответствии с расписанием государственной 

итоговой аттестации. 

Для учащихся, имеющих академическую задолженность по итогам 2023-2024 учебного го-

да, в продолжительность учебного года включаются учебные недели, необходимые для ликвида-

ции академической задолженности: с 27.05.2024 по 21.06.2024 и с 19.08.2024 по 31.08.2024) 

 

7. Сроки и продолжительность каникул: 

 

5-тидневная учебная неделя 

Осенние каникулы 28.10.2023 – 06.11.2023 10 дней 

Зимние каникулы 30.12.2023 – 08.01.2024 10 дней 

Дополнительные каникулы для обуча-

ющихся 1-х классов 

17.02.2024 – 25.02.2024 
9 дней 

Весенние каникулы 23.03.2024 – 31.03.2024 9 дней 

Продолжительность каникул в течение  29 дней 
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учебного года 

Летние каникулы 25.05.2024 – 31.08.2024 99 дней 

 

6-тидневная учебная неделя 

Осенние каникулы 28.10.2023 – 06.11.2023 10 дней 

Зимние каникулы 30.12.2023 – 08.01.2024 10 дней 

Дополнительные каникулы для обуча-

ющихся 1-х классов 

_ 
_ 

Весенние каникулы 24.03.2024 – 31.03.2024 8 дней 

Продолжительность каникул в течение 

учебного года 

 
28 дней 

Летние каникулы 26.05.2024 – 31.08.2024 98 дней 

 

8. Регламентирование учебного процесса на день 

 

Начало учебных занятий 08.30 

Окончание учебных занятий 15.20 

Продолжительность урока 35 минут (1 классы, сентябрь-декабрь) 

40 минут (1 классы, январь-май; 2-9 классы) 

45 минут (10-11 классы) 

График и продолжительность пе-

ремен 

10, 15, 20 минут 

 

9. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

 

       Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах. 
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождает-

ся текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодич-

ность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией уча-

щихся регламентируются Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М. 

К. Янгеля». 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных классах (2-8-х, 10-х) 

проводится без прекращения общеобразовательного процесса с 13.05.2024 по 18.05.2024.  

Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебного года осуществляет-

ся качественно, без фиксации достижений учащихся в классном журнале в виде отметок по пяти-

балльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. 

Аттестация детей-инвалидов, а также обучавшихся на дому, проводится по текущим оцен-

кам соответственно за четверть, полугодие или учебный год. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно 

 

Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9 -х и 11-х клас-

сах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов 

устанавливаются ежегодно приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

Итоговая аттестация 2024 года 

 Основной период ОГЭ-2024 стартует 20 мая и продлится до первых чисел июля. 
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 Основной период ЕГЭ-2024 начнется 27 мая и будет длиться до начала июля. 

 

 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными до-

кументами и методическими рекомендациями: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистри-

ровано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ–

1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое письмо об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государ-

ственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования); 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации заня-

тий «Разговоры о важном»; 

 Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обу-

чающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормати-

вы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направ-

ленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

Цель внеурочной деятельности: психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных спо-

собностей и познавательных интересов. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программ основного общего образования;  

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в раз-

новозрастной школьной среде;  

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопас-

ного образа жизни;  

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обес-

печивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, ру-

ководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы;  

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;  

- формирование культуры поведения в информационной среде.  

 

План внеурочной деятельности МАОУ Лицей № 2 может включает в себя: 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физиче-

ском развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые об-

разовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читатель-

ской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реали-

зацию проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения обра-

зовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полез-

ную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей органи-

заций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социаль-

ных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных ме-

роприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объ-

единениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и эт-

нической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (под-

ростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по ин-

тересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и 

других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной дея-

тельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 

реализации образовательной программы и другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной организации (безопасности жизни и здоровья обучающихся, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, про-

филактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия обучающегося с окружа-

ющей средой, социальной защиты обучающихся). 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеуроч-

ную 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 другие). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности мо-

гут отличаться: 
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на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культу-

рой и дополнительное изучение предметов) еженедельно – от 1 до 4 часов; 

на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности – от 0,5 до 1 

часа; 

на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения обра-

зовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 ча-

сов; 

на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической 

поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно – от 2 до 3 

часов; 

на организацию педагогической поддержки обучающихся еженедельно от 0,5 до 1  часа; 

на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной органи-

зации – 0,5 до 1  часа. 

План внеурочной деятельности обеспечивает достижение планируемых результатов усвое-

ния обучающимися основной образовательной программы ФГОС ООО и отражает запросы участ-

ников образовательного процесса.  

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на 

всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию модели 

плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделя-

ется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамот-

ности: 

Учебный план внеурочной деятельности направлен на решение следующих задач:  

- усиление личностной направленности образования;  

- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе;  

- оптимизация учебной нагрузки обучающегося;  

- улучшение условий для развития ребёнка;  

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся; 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), учитывает особенности,  образовательные потребности, ин-

тересы обучающихся и включает в себя: 

- реализацию комплекса педагогической поддержки обучающихся  

- дополнительное изучение учебных предметов  

- деятельность по развитию личности  

- формирование функциональной грамотности  

- обеспечение благополучия обучающихся в пространстве организации 

- профориентационную работу. 

 

Формы внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность предусматривает активность и самостоятельность обучающихся, 

сочетает индивидуальную и групповую работу; обеспечивает гибкий режим занятий (продолжи-

тельность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и исследователь-

скую деятельность (в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и 

др.), походы, деловые игры и пр. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности может предусматриваться использова-

ние ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации дополни-

тельного образования соответствующей направленности, осуществляющих лицензированную об-

разовательную деятельность, профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, научные организации и иные организации, обладающие необ-

ходимыми ресурсами. 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

- готовность и способность к саморазвитию; 
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- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде деятельно-

сти. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или ино-

го духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образования 

строго ориентированы на воспитательные результаты. Внеурочная деятельность способствует то-

му, что школьник самостоятельно действует в общественной жизни, может приобрести опыт ис-

следовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоор-

ганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятель-

ности, как правило, не проводится.  Результаты занятий могут быть учтены в форме защиты про-

ектной работы, выполнения норматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, 

отчета о выполненной работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом осо-

бенностей реализуемой программы. Текущий контроль за посещением обучающимися занятий 

внеурочной деятельности в лицее и учет занятости обучающихся осуществляется классным руко-

водителем и преподавателем, ведущим курс.  

 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность проводится с перерывом не менее 20 минут после последнего 

урока. Продолжительность занятий - 40 минут. Домашние задания не предусмотрены.  

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) количество часов внеурочной дея-

тельности может быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков.  

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 12-25 человек. 
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План внеурочной деятельности основного общего образования   

МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля» 

на 2023-2024 учебный год 

Направления 
Внеурочные занятия 

по выбору ОУ 

Формы деятель-

ности 

8 классы 
ит

ого 

по 

8 

кл. 

9 классы ито-

го 

по 9 

кл. 

И
Т

О
Г

О
 

1 2 3 4 5 А Б В Г Д 

Внеурочная деятельность 

по учебным предметам 

образовательной про-

граммы  

Подготовка к сдаче 

ГТО 

Спортивная 

секция 
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 10 

Занимательный  

русский язык 
Кружок 1 1 1 1 1 5             5 

Избранные вопросы 

математики  

Факультативный 

курс 
1 1 1 1   4 1 1 1 0,5 1 4,5 8,5 

Программирование на 

языке Python 

Факультативный 

курс 
      1 1 2     1   1 2 4 

Юные 

 экспериментаторы 

Факультативный 

курс 
      1 1 2             2 

Уроки словесности 
Факультативный 

курс 
            1 1 1 1 1 5 5 

Подготовка к ОГЭ 
Факультативный 

курс 
            1 0,5   1   2,5 2,5 

Японский Практикум 1         1             1 

В мире физики 
Факультативный 

курс 
            1 0,5 1 0,5 1 4 4 

Тайны химических 

превращений 

Факультативный 

курс 
                0,5 0,5   1 1 

Внеурочная деятельность 

по формированию функ-

Функциональная 

 грамотность 
Прикладной курс 1 1 1     3   1 1 1   3 6 
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циональной грамотности  От пушки Архимеда 

до реактивного двига-

теля  

Проектная  

деятельность 
  

      1 1             1 

Проектная мастерская 
Проектная  

деятельность 
                  1 1 2 2 

 Внеурочная деятельность 

по развитию личности 

"Россия – мои 

 горизонты" 
Профминимум 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 10 

«Имена учёных Рос-

сии - образователь-

ным учреждениям» 

Проектная дея-

тельность 
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 10 

Моделирование Элективный курс 0,5 1       1,5   1     1 2 3,5 

Экономика Элективный курс   1 1 1 1 4             4 

Внеурочная деятельность 

по организации обеспече-

ния учебной деятельности 

Разговоры о важном Классные часы 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 10 

Внеурочная деятельность 

по организации педагоги-

ческой поддержки обуча-

ющихся  

Всё, что тебя касается Тренинг 1 0,5 1 0,5 1 4             4 

Залог успеха Тренинг              1 0,5       1,5 1,5 

Внеурочную деятель-

ность, направленную на 

реализацию комплекса 

воспитательных меропри-

ятий на уровне образова-

тельной организации 

Киноуроки в школах Дискуссия     0,5     0,5 0,5         0,5 1 

Внеурочную деятельность 

по организации деятель-

ности ученических сооб-

ществ  

Театральная студия 
Творческий  

проект 
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Внеурочная деятельность, 

направленная на обеспе-

чение благополучия обу-

чающихся в пространстве 

общеобразовательной ор-

ганизации  

День здоровья 
Творческий про-

ект 
0,5 0,5 0,5 0,5   2 0,5 0,5 0,5 0,5   2 4 

Всего к финансированию 6 6 6 6 6 30 6 6 6 6 6 30 60 

Максимально допустимая нагрузка на обучающегося 10 10 10 10 10 50 10 10 10 10 10 50 100 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы МАОУ Лицей № 2 разработан на основе Федерального календарного плана воспитательной 

работы и в соответствии с модулями рабочей программы воспитания. Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календар-

ного плана основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослы-

ми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ. 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

уровень основного общего образования 

Дела, события, мероприятия классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Школьный урок» 

Оформление стендов (предметно-эстетическая среда, 

наглядная агитация школьных стендов предметной 

направленности) 

8-9 сентябрь, в 

течение года 

учителя, кл. руководители 

Игровые формы учебной деятельности 8-9 в течение года учителя, кл. руководители 

Интерактивные формы учебной деятельности 8-9 в течение года учителя, кл. руководители 

Содержание уроков (по плану учителя) 8-9 в течение года учителя, кл. руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях различного рода чрезвы-

8-9 01.09 учителя, кл. руководители 
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чайных ситуаций) 

Международный день распространения грамотности (ин-

формационная минутка на уроке русского языка) 

8-9 08.09 учителя, кл. руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко 

Дню гражданской обороны Российской Федерации) 

8-9 04.10 учителя, кл. руководители 

День рождения Н.А. Некрасова (информационная минут-

ка на уроках литературы) 

8-9 10.12 учителя, кл. руководители 

Интерактивные уроки родного русского языка к Между-

народному дню родного языка 

8-9 21.02 учителя, кл. руководители 

Всемирный день иммунитета (минутка информации на 

уроках биологии) 

8-9 01.03 учителя, кл. руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной 

охраны) 

8-9 30.04 учителя, кл. руководители 

День государственного флага Российской Федерации 8-9 22.05 учителя, кл. руководители 

День славянской письменности и культуры 8-9 24.05 учителя, кл. руководители 

Предметные недели (по графику) 8-9 в течение года учителя, кл. руководители 

                                                                                   Модуль «Классное руководство» 

Поднятие флага. Гимн. «Разговор о важном» 8-9 каждый поне-

дельник, 1 

уроком в тече-

ние года 

классные руководители 

Проведение классных часов, участие в Днях единых дей-

ствий 

8-9  классные руководители 

Проведение инструктажей с обучающимся по ТБ, ПДД 8-9 в течение года классные руководители 

Изучение классного коллектива 8-9 в течение года классные руководители 

Ведение портфолио с обучающимися класса 8-9 в течение года классные руководители 

Классные коллективные творческие дела 8-9 в течение года классные руководители 

Реализация программы внеурочной деятельности с клас-

сом 

8-9 по расписа-

нию, в течение 

года 

классные руководители 

Экскурсии, поездки с классом 8-9 1 раз в чет-

верть 

Классный руководитель, родительский коми-

тет 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 8-9 по запросу классные руководители, учителя-предметники 
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единых требований в воспитании, предупреждение и раз-

решение конфликтов) 

Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

Заседание Совета родителей  1 раз в чет-

верть 

заместитель директора по УВР, Советники по 

воспитательной работе, кл. руководители 

Классные родительские собрания  1 раз в чет-

верть 

кл.руководители 

Индивидуальные беседы с родителями «группы риска», 

неуспевающими 

 по запросу кл.руководители, соц.педагог 

Консультации с психологом    

                                            Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Реализация внеурочной деятельности согласно учебного 

плана 

8-9 в течение года педагог-организатор, педагоги дополнитель-

ного образования, советники по воспитатель-

ной работе 

ШСК «Максимум», Обзорная экскурсия, представление 

работы объединений 

8-9 14.09  

Запись в объединения дополнительного образования  8-9 01 – 15.09 педагоги дополнительного образования, кл. 

руководители 

Участие в муниципальном конкурсе детского творчества 

«Пусть всегда будет солнце» 

8-9 25 – 30.09 педагоги дополнительного образования 

Обзорная экскурсия, представление работы объединений 8-9 15.09 заместитель директора по ВР, педагоги 

доп.образования 

Вступление обучающихся в объединение РДДМ (первич-

ное отделение) 

8-9 10.09 советники по воспитательной работе 

Организация и проведение Всероссийских акций РДДМ 

в формате «Дней единых действий» 

8-9 в течение года советники по воспитательной работе 

Участие в муниципальном конкурсе «Природа и творче-

ство» 

8-9 1-10.10 педагоги дополнительного образования 

Участие в муниципальном выставке-конкурсе на лучшую 

елочную игрушку «Снежное кружево» 

8-9 18- 28.11 педагоги дополнительного образования, кл. 

руководители 

Соревнования по карате «Открытое первенство по Киоку-

син» 

8-9 март учителя физкультуры, педагог дополнитель-

ного образования по карате 

Легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы 8-9 04-05.05 учителя физкультуры, кл. руководители 
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Участие в муниципальном конкурсе детского творчества 

«Пусть всегда будет солнце» 

8-9 25 – 30.09 педагоги дополнительного образования 

Участие в муниципальном конкурсе «Природа и творче-

ство» 

8-9 1-10.10 педагоги дополнительного образования 

Спортивные соревнования по стритболу 8-9 октябрь учителя физкультуры, кл. руководители 

Спортивные соревнования по баскетболу 9 ноябрь учителя физкультуры, кл. руководители 

Участие во Всероссийском конкурсе муниципального 

этапа чтецов прозы «Живая классика» 

8-9 январь-

февраль 

ЭМЛ русского языка и литературы, классные 

руководители, руководители курсов внеуроч-

ной деятельности 

Спортивные соревнования по волейболу 8-9 февраль-март учителя физкультуры, кл. руководители 

Соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу, 

теннису, шахматам 

8-9 март учителя физкультуры, педагог дополнитель-

ного образования по карате 

Шахматный турнир 8 март педагог дополнительного образования по 

шахматам, классные руководители 

Лыжная гонка 8 март учителя физкультуры, кл. руководители 

Муниципальная легкоатлетическая эстафета в честь Дня 

Победы 

8-9 07.05 учителя физкультуры, кл. руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы органов самоуправления в классе 8-9 сентябрь классные руководители 

Заседания комитетов, выборы актива школьного само-

управления 

8-9 вторая неделя 

сентября 

классные руководители 

Учеба актива Старт общешкольных конкурсов «Лучший 

класс года», «Лицеист года». «Классный Лидер», «Самый 

здоровый класс» и т.д. 

8-9 в течение года, 

сентябрь 

заместитель директора по ВР, советники по 

воспитательной работе 

Заседание актива школьного самоуправления по планиро-

ванию мероприятий на четверть (раз в четверть) 

8-9 каждый 

второй 

вторник 

месяца 

заместитель директора по ВР, советники по 

воспитательной работе 

Новогодний переполох: подготовка к празднованию Ново-

го года, работа мастерской Деда Мороза. Новогодние 

праздники 

8-9 декабрь заместитель директора по ВР, советники по 

воспитательной работе, классные руководите-

ли 

Заседание Совета старшеклассников. Работа актива по 

подготовке и проведению месячника военно-

8-9 январь-

февраль 

заместитель директора по ВР, советники по 

воспитательной работе, классные руководите-
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патриотического воспитания ли 

Заседание ученического Совета по подготовке к школьно-

му фестивалю «Алло, мы ищем таланты»» 

8-9 сентябрь заместитель директора по ВР, советники по 

воспитательной работе, классные руководите-

ли 

Заседание членов совета, акция «Я помню, я горжусь» 8-9 апрель заместитель директора по ВР, советники по 

воспитательной работе, классные руководите-

ли 

Итоговое заседание актива школьного самоуправления 8-9 май заместитель директора по ВР, советники по 

воспитательной работе 

Модуль «Объединения дополнительного образования» 

 

Внеурочная деятельность, направленная на профессио-

нальное самоопределение  

8-9 в течение года 

 

классные руководители, руководители курсов 

внеурочной деятельности 

Объединения дополнительного образования, направлен-

ные на профессиональное самоопределение обучающихся  

 

8-9 в течение года 

 

классные руководители, руководители объ-

единений дополнительного образования 

Профориентационные часы общения («Профессии моей 

семьи», «Моя мечта о будущей профессии», «Путь в про-

фессию начинается в школе») 

8-9 в течение года 

(по плану 

кл.руководите

ля) 

классные руководители, педагог-психолог 

Встречи с людьми разных профессий, представителей 

учебных заведений. 

8-9 в течение года 

(по плану 

кл.руководите

ля) 

классные руководители 

Экскурсии на предприятия и организации поселка 8-9 в течение года 

(по плану 

кл.руководите

ля) 

классные руководители 

Участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов (просмотр лекций, участие в мастер - классах, 

посещение открытых уроков – онлайн - уроки финансо-

вой грамотности (регистрация пользователей на платфор-

ме проекта «Билет в будущее»), тестирование на плат-

8-9 в течение года 

(по плану 

кл.руководите

ля) 

заместитель директора по ВР, советники по 

воспитательной работе, куратор проектов, 

классные руководители 
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форме проекта «Билет в будущее», Всероссийские откры-

тые уроки на порале «ПроеКТОриЯ», Россия – мои воз-

можности») 

Посещение дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и Московской области  

9 февраль-май заместитель директора по ВР, классные руко-

водители 

Индивидуальные консультации психолога для школьников 

и их родителей 

8-9 в течение года, 

по запросу 

Педагог-психолог, классные руководители 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

День знаний. «Здравствуй, школа» - торжественная ли-

нейка.  

Классный час, посвященный Дню знаний 

8-9 1.09 заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, советники по воспитательной 

работе, кл. руководители 

Праздник «День учителя» 8-9 05.10 заместитель директора по ВР, советники по 

воспитательной работе, педагог-организатор, 

кл. руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного 

единства (флешмобы онлайн, акция «Окна России», 

«Флаги России» 

8-9 02-06.11 советники по воспитательной работе, кл. ру-

ководители 

Праздник «День матери» 8-9 23-30.11 заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, кл. руководители 

Участие в новогодних мероприятиях (квест, дискотека, 

забавы у елки) 

8-9 21-25.12 заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, кл. руководители 

Участие в подготовке к мероприятию «Вечер встречи вы-

пускников» 

8-9 первая суббота 

февраля 

заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, кл. руководители 

Марафон «Неделя психологии в образовании» 8-9 10-17.03 заместитель директора по ВР, педагог-

психолог, классные руководители 

Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 

Марта 

8-9 05.03 заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, кл. руководители, педагоги 

Школьный фестиваль детского творчества «Ярмарка та-

лантов» 

8-9 26.03 заместитель директора по УВР, педагог-

организатор, кл. руководители, педагоги 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню Космонавти-

ки 

8-9 8-12.04 педагог-организатор, кл. руководители 

Участие в мероприятии детского и юношеского творче-

ства  

8-9 24.04 заместитель директора по УВР, педагоги до-

полнительного образования, педагоги, веду-
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щие курсы внеурочной деятельности художе-

ственного направления 

Участие в общепоселковом мероприятии, посвященное 

празднованию Дня Победы (митинг, возложение цветов и 

венков к обелиску) 

8-9 09.05 заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, кл. руководители, педагоги 

Праздник «Последний звонок» 9 25.05 заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, кл. руководители, педагоги 

Модуль «Внешкольные дела» 

Внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами общеобразователь-

ной организации 

8-9 в течение года классные руководители, социальные партнеры 

Внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности по учебным предметам, курсам, модулям 

8-9 в течение года классные руководители, учителя-

предметники, педагог-психолог, соц.педагог 

Экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную 

галерею, технопарк, на предприятие и др.) 

8-9 в течение года классные руководители, родительский коми-

тет. 

Коллективно-творческие дела 8-9 в течение года классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Внеурочная деятельность, направленная на профессио-

нальное самоопределение обучающихся 

 

8-9 в течение года 

сентябрь 

классные руководители, руководители курсов 

внеурочной деятельности 

Объединения дополнительного образования, направлен-

ные на профессиональное самоопределение обучающихся 

 

8-9 в течение года 

сентябрь 

классные руководители, руководители объ-

единений дополнительного образования 

Профориентационные часы общения («Профессии моей 

семьи», «Моя мечта о будущей профессии», «Путь в про-

фессию начинается в школе») 

8-9 в течение года 

(по плану 

кл.руководите

ля) 

классные руководители, педагог-психолог 

Участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов (просмотр лекций, участие в мастер - классах, 

посещение открытых уроков – онлайн - уроки финансо-

вой грамотности (регистрация пользователей на платфор-

ме проекта «Билет в будущее»), тестирование на плат-

форме проекта «Билет в будущее», Всероссийские откры-

8-9 в течение года 

(по плану 

кл.руководите

ля) 

заместитель директора по ВР, советники по 

воспитательной работе, куратор проектов, 

классные руководители 
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тые уроки на порале «ПроеКТОриЯ», «Россия – мои гори-

зонты») 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление класса, холла при входе в общеобразова-

тельную организацию государственной символикой Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-

ниципального образования (флаг, герб) - изображениями 

символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона. 

 Оформление школьного уголка - (название, девиз класса, 

информационный стенд), уголка безопасности 

8-9 август-

сентябрь 

заместитель директора по ВР, АХЧ, педагог-

организатор, кл. руководители 

Размещение карт России, регионов, муниципальных обра-

зований (современных и исторических, точных и стилизо-

ванных, географических, природных, культурологиче-

ских, художественно оформленных, в том числе материа-

лами, подготовленными обучающимися) 

5-9 по мере необ-

ходимости 

педагог-организатор, кл. руководители 

Организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации 

8-9 каждый поне-

дельник, 1 

уроком 

заместитель директора по ВР, Советник по ВР, 

кл. руководители 

Подготовку и размещение регулярно сменяемых экспози-

ций творческих работ обучающихся в разных предметных 

областях, демонстрирующих их способности, знакомящих 

с работами друг друга 

8-9 по плану 

кл.рук. 

кл. руководители 

Организация и поддержание в общеобразовательной ор-

ганизации звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитатель-

ной направленности (звонки-мелодии, музыка, информа-

ционные сообщения), исполнение гимна Российской Фе-

дерации 

8-9 по мере необ-

ходимости 

заместитель директора по ВР, АХЧ, педагог-

организатор, кл. руководители 

Оформление и обновление стендов в помещениях (холл 

этажаей, рекреации), содержащих в доступной, привлека-

тельной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного со-

8-9 в течение года заместитель директора по ВР, Советник по ВР, 

кл. руководители 
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держания, фотоотчёты об интересных событиях, поздрав-

ления педагогов и обучающихся 

Оформление, поддержание, использование в воспитатель-

ном процессе «мест гражданского почитания» в помеще-

ниях общеобразовательной организации или на прилега-

ющей территории для общественно-гражданского почи-

тания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок 

8-9 по мере небхо-

димости 

заместитель директора по ВР, АХЧ, Советник 

по ВР, кл. руководители 

Поддержание эстетического вида и благоустройство зда-

ния, холлов, классов, доступных и безопасных рекреаци-

онных зон, озеленение территории при общеобразова-

тельной организации 

8-9 в течение года заместитель директора по ВР, АХЧ, Советник 

по ВР, кл. руководители 

Оформление, поддержание и использование игровых про-

странств, спортивных и игровых площадок, зон активного 

и тихого отдыха 

8-9 по мере необ-

ходимости 

заместитель директора по ВР, АХЧ, Советник 

по ВР, кл. руководители 

Поддержание в библиотеке стеллажей свободного книго-

обмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги вы-

ставляют для общего использования свои книги, брать для 

чтения другие 

8-9 в течение года педагог-библиотекарь 

Оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творче-

ских вечеров (событийный дизайн) 

8-9 по мере необ-

ходимости 

заместитель директора по ВР, АХЧ, Советник 

по ВР, кл. руководители 

Обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций 

и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важ-

ных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности 

8-9 по мере необ-

ходимости 

социальный педагог 

Модуль «Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)» 

Презентация филиала «Дружба» на родительских собра-

ниях, классных часах  

 1 раз в чет-

верть 

педагог-организатор,  классные руководители 

Мастер-классы в рамках Всероссийской акции, посвя-

щенной Дню матери 

8 4 неделя нояб-

ря 

педагог-организатор,  классные руководители 

Видеосалон в рамках Всероссийских акций, посвященных 9 1 неделя де- педагог-организатор,  классные руководители 
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Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества кабря 

Проведение акций «Окна России», «Георгиевская лента», 

«Свеча памяти» в рамках Всероссийской акции, посвя-

щенной Дню Победы» 

8-9 май педагог-организатор,  классные руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Месячник безопасности жизнедеятельности (профилакти-

ка ДТП, пожарной безопасности, экстремизма, террориз-

ма, беседы, классные часы по ПДД, ПБ) 

8-9 сентябрь преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители 

Рейд по проверке наличия схем безопасного маршрута и 

наличия светоотражающих элементов у обучающихся 

8-9 14 - 19.09 преподаватель-организатор ОБЖ, Совет обу-

чающихся 

Объектовая тренировка эвакуации при угрозе террористи-

ческого акта 

8-9 октябрь преподаватель-организатор ОБЖ, кл. руково-

дители 

Профилактические беседы с обучающимися «1 декабря – 

всемирный день со СПИДом» 

8-9 01-05.12 классные руководители, представители 

мед.учреждения 

Работа с призывной комиссией. Сбор обучающихся для 

прохождения приписной комиссии и медицинского осви-

детельствования 

9 25-26.01 преподаватель-организатор ОБЖ, кл. руково-

дители 

Торжественное открытие месячника оборонно-массовой 

работы 

8-9 01.02 преподаватель-организатор ОБЖ, кл. руково-

дители 

Участие в муниципальном соревновании по стрельбе из 

пневматической винтовки, посвященные Дню защитника 

Отечества 

9 01-05.02 преподаватель-организатор ОБЖ, кл. руково-

дители 

Участие в военно-спортивной эстафете  8-9 9-12.02 преподаватель-организатор ОБЖ, кл. руково-

дители 

Участие в военно-патриотических соревнованиях «Во 

славу Отечества» 

8 11.02 преподаватель-организатор ОБЖ, кл. руково-

дители 

Участие в военно-спортивном мероприятии «Зарница» 9 12-15.02 преподаватель-организатор ОБЖ, кл. руково-

дители 

Торжественное закрытие месячника оборонно-массовой 

работы 

8-9 21.02 преподаватель-организатор ОБЖ, кл. руково-

дители 

Тематические мероприятия, приуроченные к празднику 

«Всемирный день ГО» 

8-9 март преподаватель-организатор ОБЖ, кл. руково-

дители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 



250  

Модуль «Детские и общественные объединения» 

Вступление обучающихся в объединение РДШ (первичное 

отделение) 

8-9 в течение года Советник по воспитательной работе 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню знаний 

 

8-9 01.09 советники по воспитательной работе, класс-

ные руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню туризма 

 

8-9 27.09 Советник по воспитательной работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню учителя 

 

8-9 05.10 Советник по воспитательной работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню народного единства 

 

8-9 04.11 Советник по воспитательной работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню матери 

 

8-9 29.11 Советник по воспитательной работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню Героев Отечества,  кинопросмотр 

8-9 09.12 Советник по воспитательной работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции 

«Подари книгу» в Международный день книгодарения 

8-9 14.02 Советник по воспитательной работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню защитника Отечества 

8-9 23.02 Советник по воспитательной работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Международному женскому дню 

8-9 08.03 Советник по воспитательной работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню счастья 

8-9 20.03 Советник по воспитательной работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню смеха 

8-9 01.04 Советник по воспитательной работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню Победы 

8-9 09.05 Советник по воспитательной работе, классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 
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Книжные выставки, стенды, информационные уголки 

освещающие деятельность в области гражданской защи-

ты, правила поведения обучающихся 

8-9 1 – 10.10 педагог-библиотекарь, педагог-организатор 

ОБЖ 

Информационная и книжная выставка «День солидарно-

сти и борьбы с терроризмом» 

8-9 10-20.10 педагог-библиотекарь, педагог-организатор 

ОБЖ 

Участие во Всероссийской акции «Час кода» 8-9 01-04.12 кл. руководители, учителя 

Тематическая фотовыставка, видеопроекты, подкасты, по-

священные Дню народного единства – сайт гимназии, 

группа ВК) 

8-9 1-05.11 советники по воспитательной работе, класс-

ные руководители 

Кинолектории, посвящённые освобождению Ленинграда 

от фашистской блокады и Дне памяти жертв холокоста  

8-9 январь советники по воспитательной работе, класс-

ные руководители 

Кинолектории, посвященные Дню защитника Отечества 8-9 февраль педагог-организатор, классные руководители 

Тематическая фотовыставка, видеопроекты, подкасты, по-

священные Дню Победы – сайт школы, группа ВК) 

8-9 01-09.05 советники по воспитательной работе, класс-

ные руководители 

Кинолектории, посвященные Дню Победы 8-9 май классные руководители 

Акция «Чистая школа» (генеральная уборка классов). 8-9 22-23.10 классные руководители 

Акция «Чистая школа» (генеральная уборка классов). 8-9 25.12 классные руководители 

Оформление выставки в фойе, приуроченной к памятной 

дате 27 января «День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944) 

8 25-30.01, педагог-библиотекарь, советники по воспита-

тельной работе 

Работа почты «Валентинка» 8-9 12-14.02 педагог-организатор, кл. руководители 

Выставка рисунков и плакатов «С днем защитника Отече-

ства» 

8-9 16-23.02 педагог-организатор, кл. руководители 

Выставка рисунков и плакатов «8 Марта», выставка поде-

лок 

8-9 02-10.03 педагог-организатор, кл. руководители 

Выставка рисунков, плакатов, посвященный Первому по-

лету в космос Ю.Гагариным. Выставка поделок. 

8 8-12.04 советники по воспитательной работе, кл. ру-

ководители 

Экологическая акция по сдаче макулатуры «Бумаге – вто-

рая жизнь» 

8-9 19-23.04 заместитель директора по ВР, АХЧ, педагог-

организатор, кл. руководители 

Весенний субботник «Школе – чистый двор» 8-9 23-30.04 заместитель директора по ВР, АХЧ, педагог-

организатор, кл. руководители 

Оформление выставки в фойе, приуроченной к памятной 

дате – День Победы в Великой Отечественной войне 

8 01-10.05 педагог-библиотекарь, советники по воспита-

тельной работе 
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Модуль «Экскурсии и походы» 

Спортивно-туристическая программа «Турслет»  8-9 11.09 учителя физкультуры, педагог 

доп.образования по туристко-краеведческому 

направлению, кл. руководители 

Походы в театры, на выставки, в музеи 8-9 в течение года классные руководители, родительский коми-

тет 

Экскурсии по патриотической тематике, профориентации 8-9 в течение года классные руководители, родительский коми-

тет 

Походы выходного дня, экскурсии, походы, экспедиции 8-9 в течение года классные руководители, родительский коми-

тет 

Организация экскурсий в МЧС России 8-9 в течение года преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители 
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3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной программы 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М. К. Янгеля», укомплектован кадрами, имеющими необ-

ходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации. 

Штатное расписание составлено и утверждено в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. Укомплектованность штата – 100%. Образовательный ценз педагогических 

работников соответствует требованиям, предъявляемым к кадровому составу общеобразовательной 

организации данного вида.  

Расстановка кадров в Лицее оптимальна. В соответствии со штатным расписанием сформиро-

ван пакет должностных инструкций.  

У педагогических работников, реализующих ООП ООО МАОУ Лицей №2, сформированы 

основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС ООО и успешного дости-

жения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в 

том числе умения:  

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также самомоти-

вирования обучающихся;  

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных инфор-

мационно-поисковых технологий;  

разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические матери-

алы;  

выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся допол-

нительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых образователь-

ных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том 

числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов);  

организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обуча-

ющихся, выполнение ими индивидуального проекта;  

оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО, включая: 

проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление 

комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи;  

интерпретировать результаты достижений обучающихся;  

использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таблица-

ми, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.  

Лицей укомплектован медицинскими работниками, работниками пищеблока, учебно-

вспомогательным персоналом, вспомогательным персоналом. 

 

Состав и квалификация педагогических кадров, работающих  

на уровне основного общего образования 

Показатели 
Количество  

педагогов 
%  

Образование высшее 42 95,4% 

Образование незаконченное высшее - - 

Образование среднее специальное 2 4,5% 

Квалификационные категории: 

высшая 

 

16 

 

36,3% 

первая 20 45,4% 

без категории 8 18,1% 
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Почетные звания 11 25% 

Ученые степени 2 4,5% 

Участники педагогических конкурсов  17 50% 

 

1. Показатели категорийности учителей на уровне основного общего образования  достаточно 

высоки: 81,7 % учителей имеют высшую и первую квалификационные категории. 

2. 95,4% педагогических работников лицейских классов имеют высшее образование. 

3. 25 % учителей имеют отраслевые звания и награды. 

4. 50 % учителей являются участниками, призерами, победителями профессиональных конкур-

сов. 

 

Педагогический коллектив лицея обладает высокой квалификацией: 

 Показатели категорийности учителей лицейских и общеобразовательных классов близки реги-

ональным показателям для общеобразовательных организаций: 83,9% учителей имеют высшую 

и первую квалификационные категории. Два учителя имеют ученую степень.  

 Преподаватели лицея, имеющие отраслевые награды (23%): 

 «Отличник народного просвещения» – 2 человека; 

 «Почетный работник общего образования РФ» – 12 человек; 

 Лауреат Почетной грамоты Министерства образования РФ – 3 человека; 

 Победитель ПНП «Образование» - 9 человек;  

 Победитель конкурса Губернатора Иркутской области – 2 человека; 

 Победитель конкурса Губернатора Иркутской области (творческие группы) – 6 человек; 

 Лауреат Всероссийского конкурса фонда «Династия» - 6 человек.  

 

 За 3 предшествующих учебных года 100 % учителей лицейских классов прошли курсовую под-

готовку. Ежегодно более половины учителей лицейских классов проходят курсовую подготов-

ку в очной форме  и дистанционном режиме. Многие учителя проходят курсовую подготовку 

по нескольким направлениям в течение одного учебного года. 

 
3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации программы основного общего образования 

обеспечивают:  

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности на основ-

ном уровне образования по отношению к начальному уровню образования при переходе обучающих-

ся в пятый класс, а также при переходе обучающихся на уровень среднего общего образования;  

– социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям образовательной органи-

зации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, в том числе их переход 

из младшего школьного в подростковый возраст, связанный со сменой социальной ситуации развития 

и ведущей деятельности;  

– профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повы-

шенной тревожности;  
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– вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения, а также раз-

нообразие уровней реализации психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, группо-

вой, уровень класса, уровень организации);  

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников образова-

тельной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Сопровождение участников образовательных отношений осуществляется квалифицированны-

ми специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом) 

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО – создание социально-

психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения.   

Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся педагогу- психологу сов-

местно с педагогическим коллективом необходимо решить следующие задачи:  

- Выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с целью своевре-

менной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в обучении, общении и пси-

хическом состоянии.  

- Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки пятиклассников в период 

адаптации при переходе из начальной школы, позволяющей им приспособиться к новым школьным 

требованиям и развиваться, совершенствоваться в различных сферах общения и деятельности.  

- Создавать специальные социально-психологические условия, позволяющие осуществлять 

развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом развитии и обучении с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся.  

- Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-

нию с целью их дальнейшей социализации.  

- Оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников образовательного процесса 

путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в отношении следующих целевых 

групп:  

– нормотипичные обучающиеся с нормативным кризисом развития;  

– обучающиеся с особыми образовательными потребностями (обучающиеся по индивидуаль-

ному учебному плану/учебному расписанию на основании медицинского заключения; обучающиеся, 

испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии, социаль-

ной адаптации; высокомотивированные (проявляющие индивидуальные способности) и одарённые 

обучающиеся);  

– обучающиеся «группы риска» (состоящие на учёте в органах внутренних дел, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления за совершение ан-

тиобщественных действий, правонарушений, преступлений; допускающие пропуски занятий без ува-

жительных причин; причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям антиобще-

ственной направленности; с признаками суицидального поведения; с академической задолженностью 

по трём и более предметам; нарушающие Устав образовательной организации; проявляющие ком-

плекс выраженных факторов риска негативных проявлений (в сочетании не менее трёх проявляющих-

ся факторов: частые конфликты с другими обучающимися, высокая степень склонности к риску, им-

пульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая/завышенная самооценка, завышенный 

уровень притязаний);  

– дети и/или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в нор-

мативно установленном порядке;  

– дети и/или семьи, находящиеся в социально опасном положении, признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья психолого-педагогическое со-

провождение осуществляется в рамках реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ основного общего образования.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  

– сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучаю-

щихся;  
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– формирование у участников образовательных отношений ценности здоровья и безопасного 

образа жизни;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– выявление, поддержка и сопровождение одарённых обучающихся, участников олимпиадного 

движения;  

– выявление и сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

– дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания обучающихся с учётом особен-

ностей их развития;  

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

– поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

– поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

– создание условий для последующего профессионального самоопределения;  

– формирование психологической культуры поведения в информационной среде;  

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников обра-

зовательных отношений.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне 

основного общего образования реализуется на следующих уровнях:  

– индивидуальном;  

– групповом (в паре, мини-группе, подгруппе);  

– уровне класса;  

– уровне образовательной организации.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений реализует-

ся через следующие формы:  

1. Профилактика — совокупность мер и мероприятий, направленных на сохранение и укрепле-

ние психологического здоровья всех участников образовательных отношений. В рамках реализации 

профилактической работы педагог-психолог:  

– выявляет условия, затрудняющие становление и развитие личности обучающихся, испыты-

вающих трудности в освоении основной общеобразовательной программы, развитии и социальной 

адаптации;  

– разрабатывает психологические рекомендации по проектированию образовательной среды, 

комфортной и безопасной для личностного развития обучающегося на каждом возрастном этапе;  

– планирует и реализует совместно с педагогами и социальным педагогом превентивные меро-

приятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения;  

– разъясняет участникам образовательных отношений необходимость применения сберегаю-

щих здоровье технологий, оценивает результаты их применения;  

– разрабатывает рекомендации для участников образовательных отношений по вопросам пси-

хологической готовности и адаптации к новым образовательным условиям (поступление в образова-

тельную организацию, переход на новый уровень образования, переход в новую образовательную ор-

ганизацию и др.).  

2. Консультирование — двухстороннее общение, в ходе которого специалист помогает участ-

нику образовательных отношений принять информационное решение. В рамках реализации данной 

формы работы педагог-психолог:  

– консультирует обучающихся по темам самопознания, профессионального самоопределения, 

личностным проблемам, вопросам взаимоотношений в коллективе и другим вопросам;  

– консультирует педагогических работников образовательной организации по вопросам разра-

ботки и реализации индивидуальных программ для построения индивидуального образовательного 

маршрута с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, взаи-

моотношений с обучающимися и другим профессиональным вопросам;  

– консультирует родителей (законных представителей) по проблемам взаимоотношений с обу-

чающимися, их развития, профессионального самоопределения и другим вопросам;  

– консультирует администрацию, педагогов, преподавателей и других работников образова-

тельных организаций по проблемам взаимоотношений в трудовом коллективе и другим профессио-

нальным вопросам.  
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3. Просвещение — вариант профилактической работы, направленной на формирование у 

участников образовательных отношений положительных установок к психологической помощи, дея-

тельности педагога-психолога и расширение их кругозора в области психологического знания. В рам-

ках реализации просвещения педагог-психолог:  

– знакомит педагогов, администрацию образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся с особенностями и закономерностями возрастного развития детей (в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом и юношеском возрастах);  

– информирует участников образовательных отношений о факторах, препятствующих разви-

тию личности обучающихся, о мерах по оказанию им различного вида психологической помощи;  

– информирует участников образовательных отношений о формах и результатах своей профес-

сиональной деятельности.  

4. Диагностика — ряд оценочных процедур, направленных на выявление возрастных и индиви-

дуальных особенностей обследуемого. В рамках реализации диагностической формы работы педагог-

психолог:  

– проводит мониторинги с целью анализа динамики психического развития, определение лиц, 

нуждающихся в психологической помощи;  

– проводит психологическую диагностику с использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные образовательные ресурсы;  

– определяет степень нарушений в психическом, личностном и социальном развитии обучаю-

щихся, участвует в работе психолого-педагогического консилиума;  

– изучает интересы, склонности, способности обучающихся, выявляет предпосылки одаренно-

сти;  

– проводит комплекс диагностических мероприятий по изучению мотивации, способностей, 

склонностей, личностных, характерологических и прочих особенностей обучающегося с целью по-

мощи в профориентации;  

– составляет психолого-педагогические заключения по результатам диагностического обследо-

вания с целью ориентации педагогов, администрации образовательной организации и родителей (за-

конных представителей) в проблемах личностного и социального развития обучающихся.  

5. Развивающая и коррекционная работа — комплекс мероприятий, направленных на развитие 

потенциальных возможностей обучающегося и коррекцию дефицитов его развития. В рамках данной 

формы работы педагог-психолог:  

– разрабатывает и реализует коррекционно-развивающие занятия для обучающихся, направ-

ленные на развитие социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, познава-

тельных процессов, снятие тревожности, решение поведенческих проблем;  

– разрабатывает программы психологической коррекции поведения и нарушений в развитии 

обучающихся;  

– организует и осуществляет совместно с педагогами, учителям-логопедом-, социальными пе-

дагогами психолого-педагогическую коррекцию выявленных в психическом развитии детей и обуча-

ющихся недостатков, нарушений социализации и адаптации;  

– формируют совместно с иными педагогическими работниками для обучающихся образова-

тельную среду, удовлетворяющую их интересам и потребностям.  

Педагоги-психологи ежегодно составляют план психолого-педагогической работы в соответ-

ствии с актуальными возрастными задачами обучающихся определенных параллелей и их индивиду-

альными особенностями, а также целями и задачами, стоящими перед образовательным учреждением. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

педагоги-психологи  проводят мониторинг и оценку эффективности психологических программ со-

провождения участников образовательных отношений. 
 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО включает в себя:  

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общедоступ-

ного основного общего образования;  

исполнение требований ФГОС ООО МАОУ Лицей № 2;  
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реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и вне-

урочную деятельность.  

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования 

осуществляются по принципу нормативного подушевого финансирования.  

Расчётный подушевой норматив включает:  

‒ оплату труда работников образовательных учреждений и отчисления, которые производится 

на основании Положения об оплате труда работников лицея;  

‒ расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобрете-

ние учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью);  

‒ иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов 

на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте подушевого норматива учитываются затраты ра-

бочего времени педагогических работников учреждения на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обя-

занности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах объёма средств об-

разовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффици-

ентами, и отражается в смете образовательного учреждения.  

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также по-

казатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях 

и сформированных компетентностях.  

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащегося ре-

шать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях. Это 

отражено в новых должностных инструкциях педагогов, реализующих ФГОС.  

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответствии с 

Комплексной модернизацией образования принимается бюджетирование, ориентированное на резуль-

тат. Основополагающей задачей в данном направлении является построение эффективных способов и 

механизмов реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных результатов 

деятельности образовательного учреждения и педагогов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нор-

мативными актами МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. М.К. Янгеля». В локальных нормативных актах 

о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятель-

ности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения об-

разовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных до-

стижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителя-

ми современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методиче-

ской работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессиональ-

ного мастерства и др. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

3.6. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Материально-техническая база лицея соответствует задачам по обеспечению реализации ос-

новной образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды.  
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 Ежегодно пополняется и обновляется компьютерный парк лицея. Локальная сеть 1-го корпуса 

лицея объединяет 3 компьютерных класса, кабинет директора, 5 кабинетов администрации, кабинет 

ТСО, библиотеку, бухгалтерию, учительскую, лекционный зал, кабинеты лицея. Пропускная способ-

ность сети Интернет составляет 100 мгбит/сек. 

 Локальная сеть 2-го корпуса лицея объединяет 2 компьютерных класса, 2 кабинета админи-

страции, кабинет ТСО, библиотеку, учительскую. Пропускная способность сети Интернет составляет 

100 мгбит/сек. 

В 1-м учебном корпусе лицея имеются три кабинета информатики, 40 компьютеров, локальная 

сеть, 1 переносной проектор и 2 переносных экрана, позволяющие использовать мультимедиа – тех-

нологии в помещениях, не имеющих интерактивной доски или панели, бесплатная выделенная линия 

со скоростью 10 мбит/с, 30 принтеров (МФУ, лазерные принтеры, из них 3 цветных) 

Все кабинеты оснащены компьютерной техникой; в каждом кабинете есть интерактивные дос-

ки, плазменные панели или интерактивные приставки. 

Все кабинеты администрации, секретаря, психологии, учительская, библиотека оснащены ком-

пьютерами и лазерными принтерами. 

В лицее имеется: 42 ноутбука, 13 рейбуков, 2 нетбука для использования на уроках, во вне-

урочное время, административных нужд, 1 цифровой фотоаппарат, 1 цифровая камера, 3 системы го-

лосования VOTUM, лингафонный кабинет «ДИАЛОГ-М». 

В фойе лицея на плазменном телевизоре транслируется расписание уроков. 

Для работы в бухгалтерии используются 2 компьютера, 2 принтера; имеется локальная сеть.  

Постоянно идет модернизация компьютерной техники.  

Для организации всех видов деятельности школьников в рамках ООП класс (груп-

па) имеет частичный доступ по расписанию в следующие помещения: 

 кабинет иностранного языка; 

 компьютерный кабинет, имеющий выход в Интернет  

 кабинет для индивидуальных и групповых занятий с педагогом-психологом; 

 библиотека; 

 спортивный зал. 

Во 2-м учебном корпусеесть кабинет информатики на 9 рабочих мест и кабинет информатики, 

оборудованный мобильным классом на 15 рабочих мест. Большинство кабинетов оснащены компью-

терной техникой. В кабинетах администрации, секретаря, психологии, в библиотеке, учительской 

установлены компьютеры и лазерные принтеры. 

Во 2-м учебном корпусе есть локальная сеть, бесплатная выделенная линия со скоростью 10 

мбит/с. 

Имеются: 11 проекторов и 2 переносных экрана; 17 принтеров (МФУ, лазерные принтеры); 5 

ноутбуков для использования на уроках и  во внеурочное время, система голосования. 

Материально – техническая база лицея ежегодно обновляется и пополняется. 

 Высокий уровень материально – технической базы лицея дает возможность преподавателям 

активно внедрять ИКТ в образовательный процесс, что, несомненно, позволяет повысить его эффек-

тивность.  

            В образовательный процесс лицея внедрено электронное расписание. В 2014-2015 уч.г. удалось 

стабилизировать работу участников образовательного процесса (учащихся, родителей, преподавате-

лей) с электронным дневником. Работа с электронным дневником повысила эффективность взаимо-

действия классных руководителей и преподавателей с родителями и учащимися лицея. Все классные 

руководители в системе работают с электронным дневником. Однако, не все учителя - предметники 

используют ресурсы электронного дневника в полной мере для взаимодействия с учащимися. 

 Одним из основных направлений работы стало формирование единой информационной среды 

лицея. Составляющими информационной среды лицея является стабильно функционирующая элек-
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тронная почта, файловый сервер FTP, а также доступ участников ОП лицея к образовательным ресур-

сам сети Интернет с любого компьютера, включенного в локальную сеть. Систематически ведется ра-

бота над заполнением и ведением базы 1С Хронограф по разработанному регламенту. Существует 

электронный каталог электронных учебных методических ресурсов, который находится в библиотеке 

и на компьютере в учительской. 

 Система тестирования VOTUM использовалась при мониторинге учащихся, родителей. Эф-

фективность использования данной системы заключается в экономии времени при обработке резуль-

татов, которые выдаются автоматически. Данная система использовалась также во внеклассной работе 

при организации различных конкурсов, игр.   Обеспечение техникой мероприятий дополнительно-

го образования, совещаний, конференций, олимпиад, семинаров, мастер-классов и т.д. осуществляется 

на достаточно высоком уровне. Для конференций, мастер-классов, фестивалей и т.д. использовались 

кабинеты, оснащенные интерактивными досками, а также другой компьютерной техникой. 

 Организована работа по заполнению документов для сдачи Единого государственного экзаме-

на и создана база для заполнения и распечатки аттестатов выпускников.  

 Активно проводилась работа по участию лицеистов в дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

Организовано участие педагогов в проекте «Школа цифрового века». Педагоги лицея получают 

электронные издания журнала «1 сентября». 

В образовательном процессе для дистанционного обучения учащихся используются ресурсы 

системы «MOODLE», информационные базы данных дистанционного обучения, доступные на обра-

зовательном ресурсе «Дневник.ру». 

Взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности) осуществляется через сайт лицея, электронную почту, файловый сервер, ресурс 

«Дневник.ру». Важным условием повышения качества образования в ОУ за счёт эффективной органи-

зации мониторинга учебной и организационной работы в ОУ является активное использование 

«Дневник.ру» учащимися и родителями.  

Использование электронного мониторинга позволяет говорить об эффективности использова-

ния данной формы как: 

- информационной (своевременное оповещение детей, родителей, педагогов о школьных со-

бытиях);  

- контролирующей (отслеживание успеваемости, посещаемости, качества знаний, системы 

работы с проблемными учащимися);  

социальной (он-лайн общение внутри класса, школы, как с педагогами, так и родителями, вы-

полнение функций социальной сети). 

 Информационно-методические условия реализации  ООП ООО 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый компо-

нент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения ФГОС ООО, в це-

лом обеспечивающий результативность современного процесса обучения и воспитания, эффектив-

ность деятельности учителя и ученика средствами информационно-коммуникационного сопровожде-

ния.  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса заключается 

в том, чтобы создать информационно-методические условия обеспечения реализации основной обра-

зовательной программы ФГОС ООО в рамках соответствующих (формируемых) регламентов, в сово-

купности определяющих качество информационной среды школы.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО реализация программы основного общего обра-

зования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимает-

ся открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных об-

разовательных ресурсов, современных информационно - телекоммуникационных средств и педагоги-

ческих 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). 
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Основными компонентами ИОС являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, опреде-

лённых учредителем образовательной организации; 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего ка-

чества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

- фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литерату-

ра, справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные техноло-

гии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интер-

нета, а также прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечи-

вающие дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри об-

разовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами управле-

ния. 

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств 

и специального оборудования. Образовательная организация располагает службой технической под-

держки ИКТ. 

Уровень обеспеченности учебной и учебно- методической литературой 

Обучащиеся лицея обеспечиваются учебниками в соответствии с «Федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образо-

вательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию» и в соответствии с учебным планом лицея.  

По некоторым учебным дисциплинам существует кабинетная система обеспечения учебниками 

в целях наиболее эффективного использования их на уроке, а также экономии бюджетных средств, 

выделяемых на приобретение учебников. По всем остальным предметам обучающиеся полностью 

обеспечены учебниками из фонда библиотеки.  

 Обеспеченность обучающихся учебниками: 

- с учетом учебников, приобретенных в личное пользование  -  100 % 

- потребность     -   17 % 

Имеющиеся учебники на 100% соответствуют реализуемым учебным программам и соответ-

ствуют Федеральному перечню учебных изданий, рекомендованных МО и науки РФ. 

Уровень обеспеченности дополнительной литературой 

На текущий момент в библиотеке числится  10130 экз.  книг (без учебников), большая часть 

которых предназначена в помощь учебному процессу. В этой части фонда следует выделить энцикло-

педии, словари, справочники, хрестоматии, русскую и зарубежную классику и электронные библио-

течные ресурсы, которые выдаются на абонементе обучающихся по требованию, а также в кабинеты 

по заявке учителя. 

Наличие действующего сайта 

С целью активного продвижения информационных и коммуникационных технологий в практи-

ку работы лицея, совершенствования форм взаимодействия с субъектами образовательного процесса и 

общественностью с 2007 года в образовательном учреждении функционирует сайт. 

Наполнение сайта осуществляет его администратор. Координирует работу лицейского сайта 

заместитель директора по информатизации образовательного процесса.  Сайт постоянно обновляется.   

Адрес сайта: http://licey2-angarsk.ru. 

  

Сайт содержит следующую информацию: 

1. Главная страница. 

2. Новости (архив новостей). 

3. Сведения об образовательной организации: «Структура и органы управления», «Докумен-

ты», «Образование», «Образовательные программы», «Руководство, педагогический состав», «Ма-

териально-техническая база», «Платные образовательные программы», «Финансово-хозяйственная 

деятельность», «Образовательные стандарты», «Оценка качества образования». 

4. Лицей: «Достижения лицея», «Достижения учащихся», «Психологическая служба», «Биб-

лиотека», «Социальная работа». 

http://licey2-angarsk.ru/
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5. Поступление «Порядок приема в первый класс», «Правила поступления», «Пробные вариан-

ты», «Результаты поступления текущего года, «Школа будущих первоклассников». 

6. Образовательный процесс. 

6.1. Учебный процесс: «Образовательные программы», «Методические материалы», «Анно-

тации к рабочим программам», «Комплектование классов», «Промежуточная аттестация», «Учеб-

ный план», «Обеспеченность учебной литературой», «Электронный дневник», «ЕГЭ, ГИА», «Поло-

жение о лицейских классах», «Профильное обучение», «Мониторинг учебных достижений». 

6.2. Воспитательный процесс: «Календарный план дел», «Работа с ветеранами», «Ключевые 

дела», «Классному руководителю», «Дополнительное образование», «Внешний вид», «Безопасность». 

6.3. Научно-методическая работа: «Нормативные положения», «ФГОС», «Методический ка-

бинет», «Инновационные проекты», «Информационно-образовательные ресурсы». 

7. Достижения учащихся: «Медалисты», «Победители олимпиад», «Победители НПК, конкур-

сов» 

8. Газета «ЛИК» 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП ООО 

МАОУ Лицей № 2 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО МАОУ 

Лицей № 2 является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, поз-

воляющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь.  

Поэтапно создаваемые в МАОУ Лицей № 2 условия:  

‒ соответствуют требованиям обновлённого ФГОС ООО;  

‒ обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО МАОУ Лицей № 2 

и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

‒ учитывают особенности лицея, его организационную структуру, запросы участников образо-

вательной деятельности;   

‒ предоставляют возможности взаимодействия с социальными партнерами, используют ресур-

сы социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

Проведение комплексных мониторингов в рамках внутришкольной системы оценки качества 

способствует своевременному принятию управленческих решений по внесению изменений в имею-

щиеся условия в соответствии с целями и приоритетами ООП ООО. 
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